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ПРЕДИСЛОВІЕ.

Главной задачею вьшусііасмой 2-й частіі «Краткаго ІІутово- 
дитоля», составленной мною въ сотрудничествѣ съ щив.-доц. 
А. А. Сидэ2)овымъ п Б. С. Щербиковой, является желаніе 
ио возможноети заполішть существовавшій до сихъ поръ 
пробѣлъ въ осмотрѣ всего Музея, вызванный отсутствіемъ 
описанія залъ хрнстіапскаго искусства, и тѣмъ самымъ 
посилыіо помочь посѣтптелямъ при ознакомленіи съ па- 
мятникаш этого отдѣла. Нѣкоторая неровность нзложенія 
всецѣло обусловливастся какъ болышшъ числомъ выста- 
влсннихъ памятішковъ, такъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что 
со временемъ данный «Путеводптель» замѣнится болѣе под- 
робнымъ и разработаннымъ.

Рисунки на стр. 3, 15, 22, 24, 41, 44, 55, 56, 59, 61, 
6 7 -6 9 ,  71, 76, 80, 82, 83, 86, 88, 91, 96, 99, 1 0 6 -1 0 8 , 
109 (нижн. рис.), 113, 121 п 123 ишоднены по снимкамъ 
консерватора Музея В. Д. Сухова.

Прив.-доц. II. Щербаковъ, 
и. об. старіиаго храпителя Музея.





I. Египетскій Залъ.
II. Азіатскій (Вавилоно-Ассиріііскііі) Залъ.

III. Залъ Грсчсской Архаикіг.
IV. Залъ Эгинетовъ.
V. Греческій Дворикъ.

XXI. Христіанскій Дворикъ.
XXII. Залъ Сѣвернаго Возрождснія.

XXIII. Запаспый Залъ А.
XXIV. Запасный Залъ Б. (Залъ подлиннпковъ разпыхъ

эпохъ).
XXV. Бнбліотека.

XXVI. Читальный Залъ.
XXVII. Аудиторія.





Центральпый Залъ.
VI. Залъ Олимпіи.

VII. Залъ Фидія. Парѳенонъ.
VIII. Залъ копца V вѣка.

IX. Залъ Цраксителя.
X. Залъ надгробныхъ рельефовъ.

XI. Залъ Лисиппа.
XII. Залъ ІІіобидъ.

XIII. Залъ Афродиты Мнлосской и Лаокоона.
XIV. ІІсргамскій Залъ.

XV. Гимскій Залъ.
XVI. Среднсвѣковый Залъ.

XVII. Кабинстъ Итальянскаго Возрожденія.
XVIII. Залъ Птапьяпскаго Возрождепія (XV вѣкъ).

XIX. Такъ паз. Капелла.
XX. Залъ Итальянскаго Возрождепія (XVI вѣкъ; Залъ 

М.-Анджело).





ВВЕДЕНІЕ.

«Въ пичтожномъ художішкъ-созда- 
тель такъ жѳ великъ, какъ и въ ве- 
ликомъ... И во сколько разъ тор- 
жественный покоіі выше всякаго вол- 
ненія мірского; во сколько разъ 
творенье вышо разруш енья;...— во 
столько разъ выше всего, чтб ни 
есть на свѣтѣ, высокое созданье искус- 
ства». (Я . В. Гоголь, Портретъ).

Наше прсдставленіе объ античной пластпкѣ, какъ пока- 
зали «Введеиіс» къ античному отдѣлу и обзоръ самихъ па- 
мятшіковъ, въ значительной степени (что касается особепно 
вслик. художнпк. V и ГѴ вв. до Р. Хр„—Мирона, Фидія, По- 
ликлета, Скопаса, Пракситсля и Лисипіга), основано пе на 
оригнналахъ, а па копіяхъ преіімуществепно рпмской опохи. 
Никогда воспропзведепіе не замѣіштъ подлинника, и ко- 
піистъ безсознатслыю веегда вноситъ въ свою работу нѣчто 
свос и также безсознателыю, ііс въ силахъ будучп проішк- 
нуть въ тайны художествеішоіі волн скульптора, опускаетъ 
тѣ мельчаіішіе оттѣнкп, все значсніе н весь смыслъ кото- 
рыхт. поппмалъ самъ художннкъ. Стоитт, сравнить, напр., 
двѣ стат^чі Праксителя; оліютіііскаго Гермеса (см. Залъ
IX, Л» 1 и 2), не считавшагося древшіми, судя по краткому 
уиошшанію только у одного Павсанія +), за произведеніе 
выдающееся, но дошедшаго до насъ въ подлпнникѣ, н зна- 
менптѣйтую, прославленпую Лфродпту Книдскую, о которой

*) V , 17, з .



мы имѣвмъ представлоиіе тодько по копіямъ (см. Залъ IX, 
№ М 3—5), п мы убѣдпмся, до какой стспеіш атп нвваянія 
отличііы другъ отъ друга по своему художсствепному до- 
стоішству. Гермесъ говорнтъ намъ о нѣжномъ, нзящпомъ 
стилѣ ІІракситсля, служа нынѣ исходпымъ пунктомъ прн 
іізученін пскусства отого скульптора, Афроднта Книдская 
же позволяетъ лппіь прпблнзнтелыіо догадываться, почему 
она въ древпостн вызывала такое поклопеніе н восторгн. 
Далеко не всѣ погибшія аптнчпыя статуп извѣстпы въ вос- 
пропзведепіяхъ, исполненныхъ въ матсріалѣ п размѣрахъ 
подлпшіпковъ (см. Залъ VI, №№ 4—7; Залъ VII, №8; Залъ
X I, № 1); въ болыпинствѣ елучаевъ античпые орнпшалы, 
особенно, разумѣется, мраморные, доходятъ въ крайне нс- 
полномъ впдѣ (см. напр. Нику Пэонія въ Залѣ VI; №№ 1, 
2 въ Залѣ VII), и часто датнровка той илп другой статун 
ц отнесеніе ея къ опредѣленному художнику не находятъ 
согласнаго прпзнанія (напр., Нпку Нэонія отпосятъ то къ 
серединѣ, то къ послѣдп.четв. Vст. до Г. X ., а прпппсываиіе 
такъ наз. Аѳипы-Лемніи (ЗалъѴІІ, № № 6,18) Фндію встрѣ- 
чаетъ вѣскія возраженія въ пользу не аггической, а ар- 
госской школы). Вотъ почсму въ возстановленіи исторіп 
античной скульптуры такое вндное мѣсто занимактъ сви- 
дѣтельства древннхъ шісателей, сообщающія о болыномъ 
числѣ какъ ироизведеній, до пасъ пе сохранившнхся, такъ 
и объ именахъ художниковъ, и тѣмъ дополпяющія тѣ су- 
ществепные и частые пробѣлы, которые обусловлены мало- 
чпсленностыо имѣющпхся орнпшаловъ.

Во многнхъ отношсніяхъ пную картпну являетъ хрн- 
стіанская скульптура. Памятники ея мы видимъ всегда въ 
подлиннпкахъ, пзъ которыхъ не уц-Ьлѣла сравнительно 
малая доля. Въ устаповленіп времени пронсхожденія из- 
вѣстнаго памятнпка п авторства не вознпкаетъ такпхъ за- 
трудненій, какъ въ аптичномъ пскусствѣ, п случап колеба- 
ній, кого прпзпавать псполішвшпмъ то пли другое скульп- 
турное пропзведеніе, въ общемъ не подавляютъ свопмъ ко- 
лпчествомъ (см., напр., Залъ XX , №№ 17—22). Не говоря 
уже о бропзовыхъ статуяхъ, п мраморныя изваянія дожили 
до наппіхъ дней рѣдко съ поврежденіямп, чтд, конечно,



объяснястся, во-первыхъ, меньпшмъ промежуткомъ вре- 
мени, отдѣляющимъ христіанскія скульптуры отъ ііашііі 
эпохн, н , во-вторыхъ, тѣмъ, что художественные цептры 
христіанской пластики пе въ такой стѳпеви испытали ужасы 
варпарсшіхъ разгромовъ и стихійныхъ бѣдствій, какіе 
выпали въ удѣлъ центрамъ искусства античнаго. Харак- 
теръ творчества больнпінства не только велишіхъ, но и по- 
срсдствешіыхь художниковъ возможно прослѣдить съ доста- 
точной полнотой во многихъ особенпостяхъ развитія нхъ 
стиля, въ связн съ условіями тѣхъ или другихъ художс- 
ствешіыхъ и культурныхъ вліяиій и т. д. Разумѣется, и въ 
нсторіи христіанской пластиші важны поясненія докумен- 
тальныхъ указаній, но имъ отводнтся мѣсто второстепен- 
ное,—сами памятникн въ достаточиой мѣрѣ убѣждаютъ о 
«нескудѣющей снлѣ» и «нетлѣнной красѣ» хрнстіанскаго 
искусства вообще и хрнстіаиской пластнки въ частпости.

За единичнымн исключеиіями, всѣ памятники христіан- 
ской скульптуры даны въ Музеѣ въ гнпсовыхъ слѣпкахъ, 
окрашснныхъ въ соотвѣтствуіощііі матеріалу оригинала 
цвѣтъ. 0  гинсовыхъ слѣпкахъ и ихъ значеніи см. офиціаль- 
ное нзданіе «Краткаго Путеводнтеля по Музею», часть 1-ая, 
«Введеніеь къ античному отдѣлу [см. также «Хожденіе по 
Русн и за рубеял.» (Экскурсіонный Вѣстникъ, 1916 г., 
№ 1—2,стр. 1—4)]. н  щ

Москва.
Ноябрь 1916 г.





XVI.

Залъ искусства древне-5$ристіанскаго и Средни^ъ 
вшковъ. I—ХШ вв.

Сооружрнъ И. А. іі Кс. Ѳ. К о л е с н п к о в ы м и .  
№№ 1—56—даръ К. С. П о п о в а  п князя Ф. Ф. ІОс у- 
п о в а - С у м а р о к о в а - Э д ь с т о н а ;  Л?Л° 65—70— 
даръ И. А. К о л е с н н к о в а п графа С. В. 0  р л о- 
и а-Д а в ы д о в а; №№ 84—87—даръ Ю. С. Н е ч а е в а- 
М а л ь ц о в а; Лг5 140—даръ М. Н. Ж у р а в л е в а  пзъ

Рыбинска.

Въ Рнмскомъ Залѣ (Залъ XV) мы въ послѣдній разъ вп- 
дѣли произведенія искусства античнаго, языческаго.

Вступая теперь въ Залъ XVI, гдѣ выставлены памят- 
ннкн искуества древне-христіанскаго п Средпнхъ вѣковъ,



мы сразу въ с о с то я н ііі сказать, что здѣсь—искусство, корен- 
нымъ образомъ отличающсрся отъ античнаго п совершешю 
сму нс сродное. ІІо еслн вглядѣться во всѣ памятннки этого 
Зала, то часто можно усмотрѣть п найтн какъ легкіѳ, сдва 
уловнмые отзвукн антнковъ, такъ и явныя отражепія все 
еіце жнвогои неувядасмаго языческаго искусства, успѣвпіаго 
въ теченіе своего долгаго развнтія выработать изумитрлыіо 
правднвыя формы и достигнуть небывалой высоты мощнаго 
стнля. II все-такп появленіе новаго художествсннаго напра- 
вленія озяаменовало собого своего рода рѣзкііі переломъ въ 
іісторіп искусства, и нельзя говорнть о нспрерывностн н 
полной послѣдовательности органическаго перехода искус- 
ства античнаго къ искусству древне-хрнстіанскому, какъ 
это можно сказать относнтелыю искусства эллинистичс- 
скаго, явиввіагося естествешіымъ послѣдствіемъ вссго хода 
эволюдін эллпнскаго искусства.

Съ появлсніемъ христіанства нзмѣннлось все міровоз- 
зрѣніе н были выдвшіуты шшя, нсзпакомыя античности 
цѣли х); хрпстіанское худоікество стремнлось болѣе  ̂къ вы- 
раженію ндейнаго начала, къ выявлснію «содержанія», ан- 
тнчный міръ прежде всего любнлъ форму, и еслп побѣднло 
христіанство, то это было торжсствомъ отвлсчснной идсн 
надъ прежними художественныші пдеалами тѣлеспой кра- 
соты.

Родпну древне-хрпстіанскаго пскусства надо пскать тамъ 
же, гдѣ возннкла сама хрнстіанская рслпгія,—на Востокѣ,

і) Невольно вспоминаются слѣдѵющія слова выдаюіцагося 
русскаго мыслителя 77. Я .  Чаадаева (1793— 1856 г.г.),: «Въ гре- 
ческомъ [языческомъ] стилѣ... вы найдете жилиЩе, домъ, влечеше 
къ эемлѣ п ея радостямъ; въ... готическомъ [христіанскомъ] стилѣ 
•—монументъ, мысль, порывъ къ небу и небесному блаженству; 
греческій стичь... имѣетъ отношеніе къ матеріальнымъ потреб- 
ностямъ человѣка,.. [готическій] къ духовнымъ... Вѣдь даже 
самый ирекрасный греческій храмъ не говоритъ намъ о небѣ;... 
храмы древнихъ были, въ сущности, лишь прекрасными жили- 
щамн, воздвигнутыми для ихъ героевъ, сдѣлавшихся богами, 
тогда какъ церкви являются настоящіши религіозными памят- 
никами». (Я . Чаадаевъ, Философическія письма. Пер. съ фран- 
цѵзск. Б . П. Денпке подъ ред. прив.-доц. В. Н. Ивановскаго. 
Казань, 1906 г ., стр. 69, 72).



въ Палестино-Сиріи. Что касастся Запада, пъ частпостн Рима, 
который, въ снлу сго миогочисленныхъ и часто нревосходно 
сохраіш впиіхся древпс-христіапсішхъ художественныхъ па- 
мятішковъ, до самаго послѣдняго времспи считался мѣстомъ 
зарождепія и развитія древне-христіансіеаго искусства, то 
теперь его зпаченіе сводится лишь къ умѣлому и плодотвор- 
иому восиріятію эллипистическпхъ художествениыхъ эле- 
ментовъ христіапсісаго Востока; римская катакомбная жи- 
вопнсь представляла собой только яркое отображепіе пскус- 
ства, главнымъ образомъ, александрійскаго, а рпмская плас- 
тнка’ и зодчество тоже въ своихъ напболѣр существенпыхъ 
чертахь питались художествениыші вліяніями п запмство- 
ваніями изъ эллшшстическаго искусства Востока. Н а  ряду 
съ Александріей, гдѣ въ христіанское искусство съ эле- 
ментами античными проникли также и іудейскіе, въ развптіе 
и сформоваиіе древнс-христіанскаго искусства много внесли 
два круиныхъ эллиипстическнхъ центра Малой А зіи Е ф есъ  
и Антіохія, а потомъ п Палестнна со свонмъ главнымъ 
городомъ Іерусалимомъ.

Зависимость катакомбныхъ фрссокъ Рима отъ восточ- 
ныхъ доказывается и преобладаніемъ въ ппхъ въ пачалѣ 
сюжетовъ ветхозавѣтныхъ. ІТо, коиечно, и античное искус- 
ство не могло остаться безъ сильнаго вліянія на древнс- 
христіапское1); мы замѣчаемъ, что древнс-хрпстіаискіе худо-

Ч «Хрнстіанская церковь, допустішъ символпческш нзо- 
брагкеиія какъ полезное дополненіе символическаго языка, 
должна была отыскать нлп вновь создать образцы для этнхь 
іізображеній... Тѣмь болѣе ѵдобно_ было христіанамъ воспользо- 
ваться символическпми пзображеніямп древняго міра, что онп 
нуждались въ такомъ матеріалѣ и сознавалп, что создать 
его довольпо быстро было невозможно... Но несмотря однако 
на такое подражаніе древнимъ и на многочпсленныя запмствовашя 
отъ пхъ памятнпковъ, христіане, при пользованш всѣми этпмп 
равличпыми изображеніямн, сумѣли наложить на ннхъ своп 
особый отличительный отпечатокъ, въ которомъ надо искать 
первое проявленіе христіанскаго искусства. Конечно, эти пер- 
вые слѣды весьма слабы п незпачнтельны. Христіане, запмствуя 
нзображеніе, но смотрѣли на художественпую его сторону, а 
только на удобство его прпмѣненія къ своимъ понятіямъ». (/ Р- 
А. С. Уваровъ, Христіанская символпка. Часть первая. Спмволи-



жественные памятипки въ своп начальныя эпохп такъ же 
ясны п просты, какъ н античныс. Иногда раздавалнсь средн 
христіанскнхъ учнтелей и отцовъ Церкви голоса противъ 
искусствах), но онн принадлежали или аріанамъ, илн были 
направлены противъ отдѣлышхъ пзображсиій, напр., Христа, 
или противъ чрезмѣрной пышности. Изъ антнчныхь сюже- 
товъ христіанское искусство брало только изображенія, въ 
значнтелыюй степени успѣвшін потерять свое миоолопі- 
ческое значеніе, какъ, напр., эроты, музы, Амуръ н Пснхся, 
морскія божества, дельфннъ н т. д.; другія-же нзображе- 
нія оно нстолковывало въ духѣновойрелнгіи, напр., Орфея 
понимало, какъ Хрпста, ннкъ, какъ ангеловъ нт. д.. Этн за- 
имствованные элементы со временемъ, конечно, претворя- 
лнсь въ нроцессѣ все растущаго и постепепно сознававшаго 
свон снлы творчсства пскусства хрнстіанскаго.

Изъ художественныхъ элементовъ аллннпстнческаго Вос- 
тока, съ прнсоединснісмъ нскусства перспдсісато, древне- 
христіанское искусство выработало въ концѣ своего раз- 
внтія новыіі н мощный стиль—впзантійскій, наиболѣе яр- 
кнмъ примѣромъ котораго служатъ равеннскія мозанкн, 
а такжс орнаментъ капнтелей, алтарныхъ перегородокъ и 
саркофаговъ (см.А'«№ 64, 71—78). Лніпь постепснно и мед- 
ленно нскусство Запада, долгое время паходнвшсеся въ за- 
висимости отъ искусства Востока, въ особеішости ыізантій- 
скаго, какъ нанболѣе богатаго преемннка нскусства дрсвне- 
хрнстіанскаго, пробуждаетсякъ самостоятелыюмутворчеству. 
Возннкаетъ ромапскій стиль, X—X II вв. (въ которомъ все-же 
чувствустся восточное вѣяніе), а затѣмъ Западъ,—Фран-

ка древне-хрпстіаискаго періода. Посмертное нзданіе. Москва, 
1908 г., стр. 93).

х) «Несмотря на строгость вовзрѣнія пѣкоторыхъ пнсателей, 
въ одпо и тоже время, часть христіапскаго общества пе равдѣ- 
лпла этого воззрѣнія п , папротивъ, относилась весьма снисхо- 
дительно п къ искусству, и къ гЬмъ лицамъ, которыя заппма- 
лись искусствомъ... Во всякомъ случаѣ, пеоспоримо существо- 
ваніе въ первоначальномъ хрпстіанскомъ обществѣ сочувствія 
къ художеству, и сочувствія довольно спльнаго, чтобы всту- 
пнть въ борьбу съ суровымн протнвнпкамн, каковъ бы.ть Тер- 
тѵлліанъ». (Тамъ же, стр. 91).



ція__ создаетъ великолѣшшй готическій стнль (XII—XIV
вв.), гдѣ христіанское искусство Среднихъ вѣковъ усиѣло 
нроявить всю сущность своего міросозерцанія *).

Начнемъ обзоръ Зала съ катакомбныхъ фресокъ Рима, 
нредставлешшхъ здѣсь въ великолѣпныхъ 2) копіяхъ ра- 
боты русскаго художника Ѳеодора Петровича Реймана, 
нотратшшаго въ условіяхъ и обстановкѣ, крайне неблаго- 
пріятныхъ п тяжелыхъ для здоровья и работы, не одинъ 
годъ на въ высшей степени тщателыюе кошірованіе въ са- 
мнхъ катакомбахъ лучнпіхъ памятниковъ древне-христіан- 
ской яшвопйси *).

і) Приводимъ здѣсь слѣдующія прочувствованныя строкн 
П Я. Чаадаева (тамъ оісе, стр. 70): «ІІе говорнтъ ли она 
[готическая башня] о сильной и прекрасной мысли, рвущейся 
одиноко къ небу; не земная обыденная мысль, но чудесная ин- 
тунція, не спязанная съ землего ни причиной, ни происхожде- 
піемъ, васъ подннмаетъ изъ этого міра и переноситъ въ міръ
лучшій!»... ,,

II. А. Чаадаевъ изумнтельно вѣрно понялъ и формальныи 
пршщипъ готическаго (архитектурнаго) стиля [тамъ же, стр. 69): 
«... Прежде всего вамѣтьте... эту геометрнческую фнгуру—  
треугольникъ,—обрамляющую эт[отъ]... стил[ь] и такъ хорошо
Гего] обрисовывающую».

а) См. напр., отзывы академика Н. П. Кондакооа (Иконо- 
графія Богоматери. Томъ I. СПБ., 1914 г., стр. 20 и прим. 1-ое
на стр. 34). '

а) Общепринятое и распространенное нынѣ наименовапіе 
древне-христ.- мѣстъ погребепія «катакомоами» появляется вшмі - 
вые въ началѣ IV ст., какъ топографическое обозначеніе тодько 
одного древне-хрнст. некрополя, тянувшагося подъ церк. сн. 
Севастіана на Аппіевой дорогѣ, образующей на этомъ мѣстѣ 
спускъ [греч. слово <хага» означаетъ направленіе сверху внизъ, 
лат. слово «сиЪаге» вначитъ «лежать» (этнмологія всего слова 
сомнительна)]. Болѣе древнимъ и полнѣе соотвѣтствующимъ 
хрнст. міровоазрѣнію наименованіемъ древне-хрнст. некропо- 
лей являетсн тершінъ «циметерііі» (греч. слово «хмрчгчріоѵ» 
именно и гласитъ «мѣсто упокоенія»); рѣже встрѣчаются тер- 
шіны «мартіфій» (тагіугіиш) и «гипогей» (Ііуродаеит). 0  пло- 
щади, эанимаемой римскими катакомбамн, представдеше даютъ 
слѣдующія данныя: общая длина всѣхъ галлерей превышаетъ 
800 верстъ, а количество погребепныхъ равняется прнбл. 
5-тн шілліонамъ.

О древне-хрнстіанскнхъ мішіатюрахъ на иаппрусѣ можно



Здѣсь можію пагаядно прослѣдить шсонографію и 
стиль фресокъ, патапая со 2-ой пол. I ст. вплоть до V ст.

Въ древнѣйшихъ пзъ нихъ прсобладаетъ элементъ де- 
коративный (соотвѣтствуетъ въ существениомъ появнвшс' 
муся въ эпоху Клавдіевъ 4-ому помпеяискому такъ паз. 
декоратнвно-архнтектзфному стнлю, блнзкому, въ иѣкото- 
рыхъ отношеніяхъ, ко 2-ому такъ наз. архптектурію-пер 
спективному; см. 1-ую часть «Краткаго Путеводителя», Зал? 
XXVI): различиые прпхотлнвые, пзящиые орнаменты, амуры, 
декоратпвныя головюі, а нзъ бнблейсшіхъ сюжетовъ нзоб- 
ражается лншь Добрый Пастырь (стоящііі), пророкъ Да- 
ніилъ, Ной въ ковчегѣ. Во II ст. вмѣстѣ съ декоратнвнымъ 
элемснтомъ появляются релнгіозію-символическія изобра- 
женія, въ III н IV ст.—снмволическія, библейскія н сцены 
изъ дѣйствнтелыюй ясизпн. Преобладаетъ, какъ упомя- 
путо выше, циклъ библейскій. Особеино въ расчлененіи и 
въ украшспіи потолковъ видио, какъ нзяіцнос, тоикое, про- 
стое раздѣленіе пространства на поля постепснно смѣняется 
нс столь краспвымъ н болѣе тяжеловѣснымъ. Надо пошпіть, 
что хрпстіанская стѣпошісь развпвается въ эпоху упадка 
антнчиой культуры, почему къ ней пельзя подходить со 
строгоіі критикой, п все-такп мы удпвляемся, кашшъ обра- 
зомъ христіанскіе жнвописіщ глубоко подъ землеіо, въ по- 
лутьмѣ могли создавать фрески, часто пе уступающія совре- 
меннымъ имъ языческимъ. Техника оставалась, коиечно, 
такая же, какъ и у язычшіковъ, потому что новая релпгія 
не въ силахъ была выступить со своими новымн художе- 
ственно-техпическіімп пріемамн х). Роеппсп нсполнены не пер-

сѵдить по двумъ отрывкамъ александрійской міровой хропнкн 
IV—V ст. съ пзображепіемъ иа одпомъ Богоматсри, на другомъ 
(наверху налѣво) имп. Ѳеодосія В. (ум. 395 г.) съ сыномъ Го- 
норіемъ”, Ѳеофила, патріарха александрійскаго (385— 412 гг., на- 
лѣво вшізу), и пздателя хроппки (направо внпзу. Подлипннкн 
нзъ бывш. собр. В. С. Голенигцева, выставлены въ Залѣ X X IV ,
№№ 1 п 2). .  , ,

і) Роспись катакомбъ выполнялась въ технпкѣ аі Ггезсо 
(срв., № 26 въ Залѣ XV), краски наносплись на сырой еіце 
штѵкъ, состоявтній, ботьшеючастью,пзъ двухъсіоевъ , каждый 
толщияою прнблпз. въ 1 сант.; въ болѣе раннихъ по временп



воклассными художникаш, передъ вами пронзведенія второ- 
етепениыхъ мастеровъ, даже просто опытцыхъ въ своемъ дѣлѣ 
ремеслешшковъ. Въ пластпкѣ болѣе, чѣмъ въ живописп, 
сісазывался аптичный элементъ, п пе рѣдки случаи, когда 
христіане даже пользовались саркофагаш, вьпнсдпшмп 
іізъ мастерской язычпнка.

Упомянемъ всѣ выставленныя здѣсь копіи катакомбиыхъ 
роспнсей, гдѣ изображены: I. Орнаментальная виноградная 
лоза, 2 . Декоративная головка, 3 .  Амуры, ж ивотны я, 4 . Д об-  
рый Пастырь (не ранѣе копца I  ст.; кат. св. Домптпллы);
5. Добрый Пастырь, 6. Оранта, 7. Посвященіе дѣвствен-  
ницы (кат. св. ІІрискиллы; 2-ая пол. III ст.); 8 . Амуръ (не 
ранѣе конца I  ст.; кат. св. Домитпллы); 9 . Декоративная  
головка (II ст.; кат. св. Прискпллы); 10. Прор. Д ан іи л ъ ,  
Добрый Пастырь, Оранты (2-аяпол. I I  ст.; кат. св. Луцины);
11. Животныя (1-ая пол. IV ст.; кат. св. Домптпллы); 12. Д об-  
рый Пастырь (2-ая пол. III ст.; кат. св. Прпскпллы); 
13. Оранта (конецъ III ст.; кат. св. Домптиллы); 14. Добрый  
Пастырь, прор. Іона, Оранта (конецъ III ст.; кат. свв. Петра 
н Марцеллина) )̂; 15. Моисей, источающій воду пзъ скалы 
(начало II ст; кат. св. Прискиллы); 16. Три отрока въ пещн 
огненпой (2-ая пол. III ст.; тамъ же); 17. Евхаристическая 
рыба, передъ которой стоятъ корзина съ хлѣбами и сосудъ 
съ красповатой жидкостыо (1-ая пол. II ст.; кат. св. Лу- 
цш ш)2); 18. Жертвоприношеніе Авраама (2-ая пол. III ст.;

фрескахъ слой облицовки стѣны тоньше, чѣмъ въ позднѣйшпхъ. 
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ (напр., на потолкѣ) штукатурка при- 
крѣплялась желѣзными гвоздями. Коптуры или процарапывались 
или намѣчалиеь кистью; крэски примѣнялись преимущественно 
мпнеральнаго, растительнаго и животнаго происхожденія імълъ, 
охра, сурикъ, мѣдная лазурь, сажа, пурпуръ).

і) фресіш Ш  4, 10, 12, 14могутъ служить отлпчнымп при- 
мѣрами умѣлой, простой и изящной системы орнаментаціи пло- 
щади росписи, гдѣ вся площадь раздѣчяетгя на отдѣльныя подя, 
причемъ средннное поле отводится главному изображенію,аокрі - 
жаіощія поля—сценамъ.тѣсно связаннымъсъцентральнойсценой.

*) «Греческое наименованіе рыбы «іХЗи'г’> заключаеть въ себѣ 
пять монограммъ, относящихся къ Іис>су Христу: «Ь7<го5 
Хрсвтос, ѲеоС, Гсч, Хыт-чр»... [Іпсусъ, Хрпстосъ, Б ога Сынъ, 
Спаситель]. Мысль эта раскрывается въ сочиненіяхъ Меліггона



кат. св. Прискиллы); 19. 20 .  Времена года (2-ая иол. II ст.; 
кат. св. Претестата); 2 1 . Амуры и овцы (1-ая пол. II ст.; 
кат. сс. Домитиллы); 2 2 .  Орфей (2-ая пол. IV ст.; тамъ гке);
23 . Богоматерь (2-ая пол. III ст.; кат. св. Прпскиллы);
24 . Грѣхопаденіе (IV ст.; кат. св. Домнтпллы); 2 5 .  Поклоне-  
ніе волхвовъ (1-ая половшіа IV стслѣт.;тамъ зкс); 26 . Прор. 
Іона (конецъ II ст.; кат. св. Каллпста); 2 7 .  Времена года 
(2-ая пол. II ст.; кат. св. Претестата); 2 8 . Оранта (копецъ 
III ст.; кат. св. Домптпллы); 2 9 . Богоматерь (консцъ IV или 
начало V ст.; Остріаискія катакомбы, блпзъ храма св. Аг- 
ніи); 30. Евхаристичесная трапеза (начало II ст.; кат. св. При- 
скиллы); 3 1 . 3 2 .  Фрески въ  дом ѣ сенатора-христіанипа 
Паммахія (подъ церковыо свв. Іоаина и Павла на холмѣ 
Целія; III—IV ст.); 33. Загробная трапеза (конецъ I ст.; кат. 
св. Домитиллы); 34. Богоматерь и пророкъ Псайя (?)(2-ая пол.

II ст.; кат. св. Прискиллы); 35.  
Взятіе прор. Иліи на небо (2-ая 
пол. IV ст.; кат. св. Домитиллы);
36. Поклоненіе волхвовъ (1-ая пол. 
IV ст.; кат. св. Домитнллы); 3 7 .  
М оисей ,три  о тр о к а (пачало II ст.; 
кат. св. Прпскнллы); 38. Усѣкно-  
веніе главы тремъ мученикамъ  
(2-ая пол. IV ст.; домъ сенат.- 
христ. Паммахія); 39. 40. Сусан- 
на и старцы (II ст.; кат. св. 
Прискпллы); 4 1 . Умноженіе хлѣ -  
бовъ (2-ая пол. IV ст.; кат. св. 
Каллиста); 4 2 .  43 .  Амуръ и Пси-  
хея (начало III ст.; кат. св. До- 
митиллы); 4 4 .4 5 .  Х р и сто съ и  апо-  
столы (ссредина IV ст.; кат. св. 

Домитнллы); 46 . Поклоненіе волхвовъ (1-ая пол. ІІІст.;кат. 
свв. Петра и Марцеллпна); 47 . Роспись стѣнъ в ъ  домѣ
сардійскаго, Орнгена, Оптата милевнтскаго, Августнна іі Ма- 
ксима турпнскаго». (Проф. II. В. Покровскій, Очерки памятнн- 
ковъ хрнстіанскаго искусства іі иконографін. Изд. 3-ье. СПГ>, 
1910 г., стр. 35).

Фреска съ пзображепісмъ 
I .  Хрнста. № 53.



Паммахія (IV ст.); 48. Блаженные въ раю (конецъ III ст.; 
кат. св. Каллиста); 4 9 . Евхаристическая трапеза (конецъ 
II ст.; тамъ же); 50. Добрый Пастырь (середипа IV ст.; кат. 
св. Домитиллы); 51. Христосъ, ап . П етръ, ап. Павелъ,  
Агнецъ и святые, 5 2 .  ап . Павелъ, 53. Христосъ, 54. ап. Петръ  
(копецъ IV или начапо V  ст.; кат. свв. Петра и Марцеллина); 
55. Оранта (IV ст.; таблинумъ дома Паммахія); 56. Порт-  
ретъ усопшей (1-ая пол. IV ст.;цеметерій Ѵі^па М аззіто)х).

Е . Щ.

г ) Вь основѣ многихь символическихъ изображеній (напр., 
внноградная лоза, Добпый Пастырь, агнецъ, прор. Іона, альфа 
н омега и т. д.) лежатъ тѣ или дрѵгія мѣста священнаго Писа- 
нія (внноградпая лоза— Іоан. 15, 1— 6; Добрый Пастырь • 
ГІсал. 22, Іезек. 34, Іоап. 10, 11—16; агнецъ— Исаія 53, 7, Іоан.
1, 29, 36; прор. Іона—Мѳ. 12, 39—40, Лк. 11, 29—30; альфа и 
омега— Исаія 41, 4, Апоквлипс. 1, 8, 10*, 2, 8; 21, 6; 22, 13).

«Самое начало христіанской символики тѣсно связано 
съ началомъ хрнстіанской церкви и съ первоначальнымъ со- 
стояніемъ хрпстіанскаго общества... По необходимости, цер- 
ковь прннуждена была не только скрывать главпые свон дог- 
маты отъ любопытства язычниковъ, но также отчасти и оть 
свонхъ оглашенныхъ, на твердость которыхъ она не всегда 
могла разсчитывать, какъ это явствуетъ пзъ писемъ ІТ.пішп... 
Главнымъ источннкомъ для символическихъ изображенііі 
былп языческіе памятникп... Христіане воспользовались 
только тѣми пзображеніямн языческнхъ памятнпковъ, кото- 
рыя были какъ бы освящены толкованіями церковныхъ писа- 
телей первыхъ двухъ илн трехъ вѣковъ... При выборѣ символн- 
ческихъ нзображеній хрнстіане въ особенности опиратісь на 
творенія св. Клнмента Александрійскаго [ум. въ 216 г.] н дру- 
гихъ современныхъ ему шісателей... Ограниченное число симво- 
ловъ дозволенныхъ св. Клпментомъ [голубь, рыба, корабль, 
лира, якорь], стало пополняться символами, заимствованными 
нзъ священнаго писанія, илп тѣми символамн, которые упомн- 
паются у церковныхъ писателей, предшествовавшихъ св. 
Клименту... Къ... главнымъ Клпментовымъ спмволамъ надо 
прнсоедннить н другіе, которые были почерпнуты изъ евангелія»... 
(Гр. А.  С. Уваровъ, указ. соч., стр. 1, 3, 103, 104).

Съ устройствомъ катакпмбъ, расположеніемъ отдѣльныхъ гро0- 
ницъ (Іосиіш) и т. д. знакомятъ, напримѣръ, фрескн ЛаЛ» 1 
26, 35—37, 41, 42 и 48.



ЗАЛЪ ДРЕВНЕ-ХѴИСТ. II СРЕДІІЕВѢІС. ИСКѴССТВЛ.

Среди паыятпиковъ древне-христіа,нской скульптуры въ 
этомъ Залѣ находятся: 5 7 .  статуетка Д обраго  Пасты ря, раз- 
шівшаяся, вѣроятно, нзъ рельефнаго изображенія (подлин- 

ішкъ находится въ Латеранскомъ м}г- 
зеѣ, Рішъ). Сіожетъ Добраго Пасты- 
ря—одинъ пзъ паиболѣе распростра- 
иеипыхъ въ древпе-христіанскомъ ис- 
кусствѣ; въ данной статуеткѣ Хри- 
стосъ изображенъ въ образѣ юномъ, 
идеальномъ, одѣтымъ въ короткуіо 
безрукавную тунику (эксомиду). Это 
произведеніе является лучшимъ и 
наиболѣе замѣчательнымъ изобра- 
женіемъ Добраго Пастыря въ круг- 
лой пластнкѣ; нзваяпа статуетка 
около середииы III ст. Иіітересиы 
5 8 .  5 9 .  6 0 .  6 1 .  6 2 .  пять саркофаговъ  
(подлпшшкн въ Латеранскомъ музеѣ, 
Римъ). Лицевая стороиа одиого нзъ 
нихъ (№ 5 8 ) ,  данная здѣсь, покрыта 
двумя рядаші непрерьпшыхь нзобра- 
женій; въ середпиѣ ііа фонѣ раковн- 
ны—двойиой портретъ м}'лсчшіъ (іт .^ о  
сііреаѣа). Саркофагъ этотъ (предиа- 
зиачешіый для двоихъ) вьпиелъ изъ 
рнмской мастерской, а, можетъ быть, 
сработанъ и греческимъ мастеромъ, 

п относптся къ IV ст. Въверхней полосѣ представлены(слѣва 
направо): воскрешеиіе Лазаря, предсіѵазаніе отреченія ап. 
Петра, передача Монсею заповѣдеіі (или прпзваніе Моисея), 
жертвопрнношеніе Авраама и Пилатъ, умьшающій руки;во 
второмъ ряду (слѣва направо)—чудо Монсея съпсточннкомъ, 
Даншлъ во рвѣ львнпомъ (около правой руки Данінла про- 
рокъ Аввакумъ, держащій въ рукахъ блюдо съ хлѣбаші), 
.чптаіощій мужъ, псдѣленіе слѣпорождепнаго и умноженіе 
хлѣбовъ (или благословеніе хлѣбовъ н рыбы). На другомъ 
саркофагѣ (№ 59 ) въ пятп сцепахъ, отдѣленныхъ одна отъ 
другой шестыо витыми, смѣшаннаго іонійско-коринѳсіѵаго

Добрый П астарь. Л"і 57.



стиля колоннами, нродстаслено (слѣва нанраво): несеніе кре- 
ста, вѣнчаыіе Христатерновымъ вѣнцомъ, два спящихъ воина 
и монограмма Хрнстах) (Воскресеніе), Христосъ со стражемъ 
и ГІнлатъ, умывающій руки; относится саркофагъ къ IV ст. 
Очень интересна наружная сторона третьяго саркофага 
( № 6 0 ) :  здѣсь нѣтъ раздѣлительныхъ колонокъ и изображе- 
ніе тяиется непрерывной полосой; представленъ Христосъ 
какъ Пастырь пастырей, справа и слѣва отъ Него по шести 
обращенпыхъ къ ІІему апостоловъ, у ногъ каждаго изъ нихъ 
агнецъ. Въ двухъ крайнихъ фигурахъ, повериувппіхся спи- 
ной ко Христу, надо усматривать или просто жанровыя 
вставныя фнгуры, пли-же лицъ, еще не пріобщивппіхся къ 
великой тайиѣ Христова ученія. Внизу всей сцены мы вп- 
днмъ символическія нзображенія райсгаіхъ рѣкъ въ впдѣ 
волнистыхъ линій. По стилю и характеру сцены этотъ сар- 
кофагъ относится къ 1-ой пол. IV ст. и своею глубокою сим- 
волнкой явно указываетъ иа пронсхожденіе съ Востока.

6 1. Изъ изображеній лицевой стороны дана вдѣсь нлита 
съ изображеиіемъ Пилата, умывающаго руки (нѣтъ плитъ съ 
жертвопрішошеніемъ Авраама, взятіемъ ап. Петра подъ стра- 
жу, окруженнаго апостолами Христа на небѣ и Христа 
передъ Пплатомъ). Красивы колонкп съ аттическими базамп 
и композитными капителямп, богато украшен. растит. ор- 
намент. (виноградной лозой), среди котораго кое-гдѣ помѣ- 
іцепы (на др. плит.) фигурки амуровъ. Сарксфагъ, явлшо- 
щійся прпмѣромъ перехода отъ символическаго цикла къ 
псторическому, выдается какъ своей композиціей, такъ п хо- 
рошей, еще жпвущей антпчными традиціямп трактовкой фп- 
гуръ (выразитепьна голова Пнлата). Исполненъ саркофагъ 
въ началѣ IV ст.

6 2 .  Саркофагъ съ изображепіямп (слѣва направо): жертво- 
прпношеніе Каина и Авеля, взятіе ап. Петра подъ стражу, 
снмволъ Воскресенія Хрпста, мученпческая кончпна ап.

*) «Буквы Р . п X ., составляющія [эту монограмму], не 
только толковалнсь какъ сокращеніе слова рах [мнръ, покой, 
тишина, спокойствіе духовное], но въ особенности пршшмались 
за нервоначальныя буквы имени Хрпста». (Гр. А.  С. Уваровъ, 
указ. соч., стр. 75). '



Павла н Іовъ на гпонщѣ. Мѣсто колонокъ можду изображѳ- 
ніямн занпмаютъ дсревья, вѣтвн н лнстья которыхъ, сплетаясь 
между собой, образуютъ своего рода аркн; относптся сарко- 
фагъ къ середннѣ IV ст.

6 3 .  Ч а сть  саркоф ага  Ю нія Б асса  (подлпннпкъ находнтся 
въ крнптѣ собора св. ІІетра въ Рпмѣ). Саркофагъ, помпмо 
своего выдающагося иконографнческаго, псторнческаго п 
художественнаго значенія, очень цѣнепъ, какъ сдшіственпын, 
пмѣющій точную дату кончнны погребсннаго въ немъ лнца 
н тѣмъ самымъ позволяющій болѣе нлн мснѣе прпблнзн- 
телыю опредѣлять время пропсхожденія памятпиковъ по- 
добнаго тппа. Надпись гласнтъ, что Юній Бассъ въ годъ 
назначенія своего префектомъ Рнма отошелъ къ Богу 25-го 
августа 359 г. *). На лнцевой сторонѣ саркофага нзображены 
въ два яруса сншолы н ветхо— и ново-завѣтныя событія по 
пятн въ каждомъ ярусѣ.

Здѣсь, къ сожалѣнію, дапы только (счнтая слѣва на- 
право) первое, второе, третье и пятое нзображеніе ннжняго 
ряда: Іовъ на гношцѣ, грѣхопаденіе, входъ Господень въ 
Іерусалпмъ (представлепъ также Закхей, началышкъ мы- 
тарей) н ведепіе ап. Павла па казнь. На первоіі плптѣ обра- 
щаетъ на себѣ вниманіе крайне реалпстпческій жестъ жены 
Іова, платкомъ закрывающеіі себѣ посъ; на послѣдней плнгЬ 
мы вндпмъ, какъ стражъ готовнтся вынуть мечъ (ап. Па- 
велъ, какъ римскій граждапинъ, былъ прнговоренъ къ усѣк- 
новепію главы мечемъ). Каждое нзображеніе помѣщено въ 
нзящную аркаду, верхъ котороіі, состояіцій плн изъ распро- 
стершаго крылья орла нлп пзъ треугольпаго перскрытія, 
опирается на вптыя плн украшенныя стнлпзованнымъ растн- 
телышмъ орнамептомъ колонкн съ компознтными капите- 
лями. Надъ капнтелямн изображсны агнцы. Особенно прн-

х) Фамилія Бассовъ, очевпдно, рано стала исповѣдывать 
христіанство: такъ, напр., П руденцій  (христіан. поэтъ IV—  
V вв.) говоритъ, что «поп Р аи ііп оги т , поп Вавзогцш йиЬіІаѵіІ 
ргош ріа [ісіез (іаге ве СЬгібіо» (на все готовая вѣра Павлиновъ 
и Бассовъ не колебалась отдать себя Христу); о времени кон- 
чины 10. Басса упоминаетъ н Амміанъ Марцсллинъ (рнмск. 
историкъ 2-ой пол. IV ст.).



мѣчательыы слѣды изображенія надъ правой колонкой нлиты 
съ аи. ГІавломъ: передъ небольшимъ ступенчатымъ зданіемъ 
съ лежавніимъ внутри агнцемъ стоялъ, какъ нолагаютъ съ 
полнымъ основанісмъ, агнецъ съ жезломъ въ правой подня- 
той передней ногѣ.

Такнмъ образомъ здѣсь возмояшо усматрнвать гробшіцу, 
въ ней, подъ видомъ агнца, Лазаря, авъагицѣсъ лсезломъ—■ 
I. Хрнста. Саркофагъ, по красотѣ архнтектоническаго расчле- 
иенія, уравновѣшенности массъ каждой сцены и композпціи 
относнтся кълучнпімъ саркофагамъ, превосходя, напр., прн- 
близительно одноврсменные съ нимъ рельефы тріумфалыюй 
рнмскоіі арки имп. Константина В.; фнгуры выполнены въ 
очень высокомъ рельефѣ и почти отдѣлены отъ фопа х).

6 4 . Саркофагъ Ѳеодора, архіепископа равеннскаго (ум. 
658 г.; Равенна, церковь св. Аполлинарія, чтб во флотѣ).

ІІа продолыіыхъ сторонахъ крышкп,украшенныхъшестыо 
монограммами Хрнста въвѣикѣ, надпись:«-}- н іс кеошезсгг
Ш  РАСЕ ТІІЕОООКѴЗ V [ІК]. В[ЕЛТІЗЗІМ У5]. АКСІІІЕРіЗСОРИЗ-1-і>
(здѣсь поконтся въ мирѣ Ѳеодоръ мужъ бла-женныіі архіепк- 
скопъ); львиныя маски на короткихъ сторонахъ крыиіки слу- 
жили ручками. Самъ саркофагъ покрытъ спшолнческнші и 
просто декоратнвныші нзображеніямн. ЬІа одной продольноіі 
сторонѣ мы видимъ опять монограмму Христа, шшоградпую 
лозу, павлнновъ (сншолъ нетлѣнностн) н голубей; на дрѵ- 
гой—крестъ, около него слетающаго съ неба голубя, вн- 
нограднуіо лозу, зайца 2). Н а короткихъ сторонахъ—

г) Слѣпокъ всего саркофага имѣетсл въ Россійскомъ Исто- 
рпческомъ Музеѣ пменн Императора Александра III, Зала А; 
нзъ выставленныхъ въ этой же залѣ слѣпковъ нѣкоторые допол- 
няютъ, до нзвѣстной степенн, наше представленіе о древне-хри- 
стіанской пластнкѣ, особенно монументальной, пропвведеній ко- 
торой дошло немного. Въ этомъ отношеніп пнтересна статуя 
еппскопа III ст. св. Нпполпта, составптеля Пасхалін, доведен- 
ной до 334 года.

г) Изображеніе зайца— одпнъ пзъ позднихъ снмволовъ въ 
древне-христіанскомъ нскусствѣ; какъ снмволъ, примѣнялся 
очень рѣдко, служа болѣе цѣлямъ декоративнымъ. Явчяется 
спорнымъ, можно ли видѣть, согласно Тертулліану (прибт. 160—  
230 гг.), въ изображеніи зайца олнцетвореніе быстротечиой 

. жизни.



крестъ, къ котороыу слстастъ ю лубь, виноградііая лоза и 
голубн. По с т ііл іо  саркофагъ этотъ блнзокъ къ равеннскимъ 
алтарпымъ псрегородкамъ (см. № №  73—78): т;і жс стнлн- 
зація вивоградныхъ лнстьевъ, дѣлающая нуь похожимн на 
остроконечпые лнстья аканѳа, та же геральдичность и схе- 
матпчность въ пзображепіи павлнновъи т .д . Бо всемъ стилѣ 
и системѣ уіфашеній отразнлся художественнын вкусъ вн- 
зантііісійтіго пскусства.

Древне-хрнстіанскіе саркофапі по свосму чисто архи- 
тектонпческому построенію можно раздЬлить на двѣ боль- 
шія группы: одно-н двухъ-ярусные. Что касается стиля, 
то разлнчаютъ два основныхъ художествснныхъ теченія,—  
болѣе раннее, александріііское, съ буколичееішмн мотивашг, 
н болѣе позднее, малоавійско-антіохійское, пыдпнгдюіцее 
мотнвы аркадъ, н т. д. РазсмотігЬнныс саркофагн примы- 
каютъ по стнлю (кромѣ № 64) къ послѣднему нанравленію; 
четыре нзъ ннхъ (№№ 59—62) могутъ служнть образцгшн 
одноярусныхъ, два другихъ (№№ 58 н 63)—двухъярусныхт. 
саркофаговъ.

Выше катакомбныхъ фресокъ, надъ входною дверыо нзъ 
Рнмскаго Зала іі на протнвоположной отъ этой дверн стѣнѣ 
помѣщены мозаики. Мозанка—нскусство составлять нзъ ма- 
ленькпхъ разноцвѣтныхъ кубнковъ различныхъ каменныхъ 
породъ, препмуіцественно мраморныхъ, а также изъ спла- 
вовъ, различные простые и сложные орнаменты, отдѣлышя 
фигуры, цѣлыя болѣе илп менѣе сложныя и крупныя ху- 
дожественныя компознцін; чѣмъ меньше этн кубикп и чѣмъ 
многоразлпчпѣе пхъ цвѣта и оттѣнкп, тѣмъ выше достонн- 
ство мозаичнаго пропзведенія ‘). Мозапка получнла въ древ- 
не-хрпстіанскомъ нскуествѣ большое прнмѣненіе, іі особенно 
важны впзантійскія мозаикп илн выполненныя подъ визан- 
тійскимъ вліяніемъ.

ІІа лѣвой короткой сторонѣ Зала 6 5 .  6 6 . —двѣ мозаики  
и з ъ х р а м а с в .  В и т а л ія  в ъ  Равеннѣ,построеннаговъ VI ст. На

х) Наскочько кропотлива работа мозаичиста, можно судить, 
напр., по мозаикамъ въ церкви св. Георгія въ Ѳессалоннкахъ 
(IV—V вв.), гдѣ па одинъ квадратный метръ купольной мозаикн 
прпходится прибліі8ителыю 40 тыс. кубиковъ.



ЗЛЛЪ ДГЕВНЕ-ХРИСТ. И СРЕДНЕВЪК. ИСКУССТВЛ.

мозаикагь ивображены (па пѣвой, № 65) императоръ Юсти- 
иіанъ съ духовенствомъ (епископомъ Максиміаиомъ, надъ 
которымъ надписано его имя), клириками, свитою и дворцо- 
ною стражсю (на щитѣ передняго воина монограмма Христа), 
на правой (№ 66)—его супруга, императрнца Ѳеодора, тоже 
со свитою. Юстпніанъ* представленъ несущимъ въ рукахъ 
Гюлыпую чашу съ волотомъ,—прппошеніе алтарю (апоком- 
вій), у Ѳеодоры въ рукахъ золотой потиръ, который она 
'ірнпнмаетъ отъ сановнпка. На иижнемъ краѣ пурпурпой 
.іерхней одежды пмператрицы мы видпмъ фпгуры трехъ 
волхвовъ, несущпхъ дары (полностыо впдпы только два 
волхва). Лица ІѲстиніана, Ѳеодоры и егаіскопа Максн- 
міана иосятъ явно выраженныя портретныя черты. Какъ 
у императора, такъ и у  императрнцы—нпмбы, что сразу 
доллшо было указать па высокое, окружеиное божествен- 
нымъ ореоломъ, положеніе византіііской имп. четы. Отмѣ- 
тимъ, что и ІОстиніанъ и Ѳеодора заннмаютъ, кромѣ того, 
цептралыюе мѣсто. Мозаики относятся ко второй четвертн 
V Iст. 67. 68. 69. Копіи трехъ  мозаикъ съ сѣверной стѣны ба-  
зилики св. Аполлинарія Новаго въ Равеннѣ. (Построенабази- 
лика прн Теодорпхѣ В. (495—526 гг.), освящена въ 504 г., 
до 856 г. называлась базиликой св. Мартппа; епископъ 
Лгнеллъ (553—566 гг.) превратилъ ее пзъ аріанской въ 
православную). На первой мозаикѣ (№ 67), болѣе рапней 
(выполнена въ 1-ой пол. VI ст.), изображающей бесѣду  
I. Христа съ  самарянкой у колодезя1), кромѣ Христа и 
гамарянкп, представленъ одинъ изъ ученпковъ Спасителя. 
Въ композиціи, типахъ (Христосъ еще въ образѣ _ юномъ) 
и одеждахъ замѣтно больше стиля ранне-хрпстіапскаго 
искусства, чѣмъ впзаитіііскаго. Болѣс византійскій ха- 
рактеръ носятъ двѣ другія, исполненныя прп еп. Агнеллѣ, 
мозаики с ъ  изображеніями Богоматери (№ 68) п ангела  
(№ 69); этп мозаикп (ангелъ долженъ находиться по лѣвую 
руку Богоматери) являются частыо величественпой мозапки, 
изображающей поклонепіе волхвовъ и шествіе св. женъ 
къ Богородицѣ.

г) Іоан. 4,'”6—27.



Надъ входноіі дисрыо—'7 0 .  м озаи н а с ъ  и з о б р а ж е н іе м ъ
Д о б р а г о  П а с т ы р я  изъ равеннскойусыпалышцы Галлы Пла- 
цидіи, дочсри Ѳеодосія Вслнкаго и матери имп. Вален- 
тиніана III (425—455 гг.). Мозаика исполнена въ 1-ой по- 
ловпнѣ V ст. Эго— одна і і з ъ  лучшпхъ п велпколѣпнѣйшихъ 
христіанскихъ мозапкъ. ^  щ

Приведенные помятники внзантійскаго стнля являются 
одпимъ пзъ величайшихъ достояніи всего нскусства,и трудно 
найти другія произведенія, которыя поразкалн бы такою нзу- 
мнтельнои роскошыо своихъ многоразличныхъ красочпыхъ 
сочетаній, такою всличавостыо и истшшой монументаль- 
ностыо; въ искусствѣ убранства внутреннихъ стѣнъ храма 
мозанчиыші композиціями, условпыші и іератичпыми, такъ 
умѣстными въ церквн, византійское нскусство пе пмѣло 
себѣ равныхъ, навсегда сдѣлавшпсь образцомъ для даль- 
нѣіішнхъ подражаній н занмствоваиій.

Въ Италін, ие говоря уже о другихъ, менѣе богатыхъ 
культурпо-художественнымъ наслѣдіемъ странахъ, вліяніе 
внзантійскаго пскусства продолжалось вплоть до X V  ст. 
(см. залъ X XIV ); мозаики собора св. Марка въ Венецін (см. 
№№ 84— 87)—лтхппт, одинъ пзъ примѣровъ завнснмости Италіи 
въ художественномъ отиошеніи отъ Визаіітіи.

0  внутреинемъ убранствѣ и отчастн архнтектурѣ внзан- 
тійскпхъ церквей можно судпть, кромѣ только что упомяиу- 
тыхъ мозаикъ, 7 1 .  7 2  по дв у м ъ  к ап и тел ям ъ  к ол он н ъ  церквп 
св .  В и та л ія  в ъ  Р а в е н н ѣ ,  замѣчательнымъ своею богатой ор- 
наментпкой, носящей уже слѣды впзаптійскаго нскусства, 
и 7 3 — 7 8 .  по ш е с т и  п л и т а м ъ  а п т а р н ы х ъ  п е р е г о р о д о к ъ ,  
слѣпші съ нѣкоторыхъ частей которыхъ пмѣются въ этомъ 
Залѣ. Трп пзъ ннхъ (№ №  73, 74, 75) находятся въ церкви 
св .В и тал іявъ  Равеннѣ, трн (№ №  76, 77, 78)—въ равен- 
нскои церкви св. Аполлинарія Новаго. На однѣхъ плнтахъ 
мы впдпмъ изящный, строгій орнаментъ, на другпхъ сим- 
волпческія нзображенія (монограмму Хрнста, внноградную 
лозу и павлпновъ).

Нашс представленіе о стплѣ древне-хрпстіанскаго пскус-



ства дополняютъ рѣзныя издѣлія изъ слоновой кости, за-
служішающія віщыаиія по спосму художестЕсішому п пконо- 
графическому вначеніхо; мѣстопропсхожденіе этпхъ памят- 
шіковъ пршсладного нскусства—Востокъ (Александрія и 
Лнтіохія). Упомянеыъ слѣдующія пронзведенія: 79. 80. Окладъ 
евангелія (подлпшшкъ въ древлехранилищѣ мнланскаго со- 
бора). На одной сторонѣ оклада (№ 79) въ серединѣ пзо- 
бралссиъ окружешшй вѣнкоыъ Агпецъ съ пимбомъ, наверху— 
Рождество Христово, вішзу—пзбіепіе младенцевъ въ Внѳ- 
леемѣ, палѣво (сверху віпізъ)—Благовѣщепіе у колодезя, 
волхвы, указывающіе на звѣзду, и Крещеніе Господне, на- 
право (сверху впизъ)—жены мѵроноспцы у Гроба Господня, 
судъ Пилата и входъ Господснь въ Іерусалпмъ, по угламъ— 
сиыволы св. Матѳея (аигелъ), св. Лукп (телецъ) и погрудныя 
изображенія саыихъ евангелцстовъ.

Середипу другой стороны оклада (№ 80) заниыаетъ усѣян- 
ный драгоцѣнпыми каыеньями крестъ на святой горѣ, нзъ 
подіюясія которой вытекаютъ четыре райскія рѣіш. Наверху— 
поклонеиіе волхвовъ (въ композиціп, близкой къ произве- 
деніямъ древне-хрнстіанской живописи), внизу—первое чудо 
I. Хрнста,—претвореніе воды въ внно на бракѣ въ Канѣ Гали- 
лейской; налѣво (сверху вннзъ)—псцѣленіе хромыхъ п слѣпыхъ 
въ храмѣ іерусалимскомъ, нсцѣленіе разслабленнаго (песеть 
одръ свой) и воскрешепіе Лазаря; направо (сверху внизъ)— 
Хрнстосъ, передающііі вѣнки двумъ святымъ, Тайная Вечеря 
(все построеніе наиоминаетъ композиціи фресокъ и миніа- 
тюры) п лепта вдовнцы. Въ утлахъ—спмволы св. Марка (левъ), 
ев. Іоапна (орелъ) и погрудныя пзображенія самнхъ еванге- 
лнстовъ. Стнль оклада указываетъ на малоазійскую работу 1-ой 
пол. V ст.

81. 8 2 .  Двѣ пиксиды (цплиндрической формы сосуды 
для храненія артоса іі частіщъ св. мощей). ЬІа одной 
(№ 81) нзображенъ Христосъ, какъ Учитель міра, п жертво- 
прнношсніе Авраама. Хрнстосъ п апостолы представлены 
юнымн, кромѣ ап. Петра п ап. Павла, старшпнство которыхъ 
подчеркпуто еще п тѣмъ, что изъ апостоловъ только онп двоо 
спдятъ. На другой пиксндѣ (№ 82) мы впдпмъ Благовѣщеніе, 
бѣгство въ Егппетъ п Рождество Христово. Въ фигурахъ



порвой пикопды, выполненныхъ высокимъ рельефомъ, въ 
тнпахъ, позахъ, трактовкѣ одежды еще явиы антпчныя тра- 
діщіп п чувствуется вліяніе скулыпурныхъ образцовъ (сарко- 
фаговъ); отіюсится шіксида къ концу IV ст. (подлцшшкъ

Моэаина пзъ собора св. Марка въ Вепецш. № 86 (1).

въ Бсрлинѣ). Что касается второіі шшсиды, псполнеиной 
въ VI ст., то ея пзображенія примыкаютъ къ живоппснымъ 
образцамъ, что сказывается какъ въ стилѣ, такъ и въ компо- 
зиціп (подлинникъ тамъ же). Обѣ пнкспды являются харак-



тсрнымн памятнпками антіохійскаго нлп находящагося подъ 
антіохійскимъ вліяніемъ прпкладпого искусства.

8 3 .  Створни двойного  складня (диптиха), на которьтхъ 
мы ВІ димъ .Хрг.ста п Богоматерь'. изображснныхъ <®о славѣ».

Ыозапка паъ собора св. М арка въ Венеціп. № 86 (2).

Въ за,днемъ архитектурномъ планѣ прпыѣпенъ мотнвъ ра- 
ковнны. Христосъ представленъ у>ье съ бородсю, не моло- 
дымъ, по правую Его руку—ап. Петръ, по лѣвую—ап. Па- 
велъ; позадп Богоматери—два Архангела, надъ ними, по



обѣпмъ сторонамъ рѣвной аркп,—погрудныя олі:цствсренія 
солнца н луны; какъ Архангелы, такъ и олпцетворенія за- 
имствованы, очевпдно, съ какого-нибудь жнвописнаго об- 
раэца. Диптихъ, исполненный, вѣроятно, масторсмъ але-

М озаика иаъ собора св. Марна б ъ  Всиецііі. ЗѴ 86 (3).

ксапдрійскнмъ или внзантійскнмъ, относнтся къ концу VI 
ст. (подзшннпкъ въ Берлпнѣ).

На продолыюй стѣнѣ Зала протпвъ входа 8 4 — 8 7 .  четыре  
повторенія  въ техникѣ орпгннала (шесть упомянутыхъ вьппе



мозаикъ—копін на бумагѣ) мозаккъ изъ собора св. Марка
въ Венеціи съ изображсніемъ сцснъ изъ жнтія ап. Марка, 
покровнтсля Венеціп (XII—XIII вв.). Мбзаики собора, нланъ 
і)азмѣщеиія которыхъ близокъ къ системѣ росписей вхізан- 
тійскихъ церквей, выполпепы пренмущественно греческшш 
мастсрами, являясъ такимъ образомъ памятшшомъ визан- 
тійской монумептальной яашоппси. Каждая мозаика, раз- 
дѣлена на три сцены, наверху дано краткое ошісаиіе (на 
латннскомъ языкѣ) отдѣлыіаго изображенія; на пергой мо- 
заикѣ (Кг 84) представлепо, какъ св. Маркъ по просьбѣ вѣ- 
рующихъ пишетъ евангсліе, вручаетъ его затѣмъ ап. Петру, 
который одобряетъ евангсліе н персдаетъ Церквн для чтс- 
пія и, наконецъ, мы внднмъ св. Марка совершающпмъ кре- 
іценіе 'въ Аквплеѣ. На второй мозапкѣ (№ 85) нзображено, 
какъ св. Марку, совершающему переѣздъ по морю около 
того мѣста, гдѣ теперь поставлепа церковь св. Марка, ан- 
гелъ возвѣщастъ, что чрезъ нѣкоторос время послѣ смертн 
апостола тѣло его будеть положено здѣсь съ почетомъ; 
далѣе нередъ памп блаженный Петръ, передающій аквилей- 
скій натріархатъ св. Гермахору, и св. Маркъ, ушедшііі пзъ 
Рима въ Египетъ, изгоняющій тамъ бѣсовъ и творящііі 
м і і о г і я  чудеса. Мы видимъ потомъ (Л'“ 86), что апгелъ возвѣ- 
іцаеть св". Марку, чтобы онъ спѣші'лъ въ Алексапдрію; 
св. Маркъ пльшетъ туда; далѣе прсдстаплено, какъ св. Маркъ 
псцѣляетъ руку сапожника, поранпвшаго се при иочпнкѣ 
обуви апостола. Четвертая мозанка (№ 87) повѣствуетъ объ 
кстязапіяхъ св. Марка невѣрныіш во время литургіи, ооъ 
убіенін и погребенін его. ц  щ

Скульптура ранняго средневѣковья предстаглека понеоб- 
ходіімостіі пеш ю гочіісленііы ш і примѣраш і. До X I вѣка хри - 
стіанской с ульптуры почти нѣтъ; процвѣтаетъ однако ху- 
дояѵествеппая промышленность, поощряемая нптересаші 
цсркви.

8 8 .  Къ V I I I  в. относится любонытная чаша, храннмая 
въ бспсдиктинскомъ мокастырѣ Кремсмюнстеръ (верхняя 
Австрія). По надшіси на пижнемъ ея краю, чаша является



обѣтішмъ даромъ гсрцота Т ассило, ішэложеішаго въ 788 г. 
Сдѣлана опа пзъ мѣдп, съ овалами пзъ л ііс т о в о го  ссребра, 
въ гѣкоторыхъ мѣстахъ п съ золотомъ.

8 9 .  Распятіе (К сан тенъ  па Рейиѣ) принадлежптъ Хівѣку. 
Опо еще вполпѣ условно; тѣло Хрпста кажется парящпмъ, 
пе пріігвозкдепнымъ.

Скулыітура романскаго стиля XI—XII вѣковъ характе- 
рпзоваиа, какъ іі вся средневѣковая пластпка вообще, тѣс- 
ной связыо съ архптектурой. Ромапскос зодчество съ его 
шпроішші пространствамп масспвпыхъ стѣнъ опредЬлпло 
задачу скульптуры, какъ декоратнвное украшені плоскости; 
поэтому напболѣе характерпая форма ромапскоіі пластпки— 
ото рельефъ. Какъ указываетъ самоо пазвапіе стпля, въ пемъ 
заключена пзвѣстпая двойствснность; будучп началыюй ста- 
діей поваго пскусства, романскій стпль въ 8иачптельной 
мѣрѣ пользуется обломка»пі прошлаго. Такъ, композппія 
рельефовъ Бернвардовой колониы (см. нпже) является, оче- 
впдпо, подражаніемъ римской колоннѣ Траяга, дверп Берн- 
варда могутъ напомнить деревянныя съ рельефами врата 
ц. св. Сабины въ Рпмѣ (середппа V ст.).

Памятппкп, связанные съ именемъ Бернварда, имѣютъ 
особое зпаченіе. Святой ісатолнчсской церквп, Бернвардъ былъ 
еппскопомъ города ГильдесгеРма въ 992—1022 гг. п посѣтнлъ 
Ріімъ въ 1«Л г. Замѣчательный дѣятсль нс только въ об- 
ласти пскусства, Бернвардъ стоялъ во главѣ болыпой ма- 
стерской, впсрвые воскресившей техпику лнтья изъ бропзы 
послѣ аптпчпыхъ временъ. Доиыиѣ не выяспеио, можемъ лн 
мы счптать его скульпторомъ, илп же Бернвардъ былъ 
только верховнымъ руководителемъ мастерской; во всякомъ 
случаѣ работы, обоз"ачаемыя ею пменемъ, проникпуты 
однпмъ художествепнымъ духомъ. Слѣва отъ входа въ Залъ 
помѣщены:

9 0 .  Бронзовыя двери пзт- построеннаго Бернвардомъ храма 
св. Мгхаила въ Гі льдесгсймѣ, ныпѣ паходяшіяся въ соборѣ 
того :ке города. Надписч посредппѣ дверей указываетъ дату 
пхъ созданія: 1015. ІІа двухъ половпнкахъ изображено по 
8 сцеиъ пзъ Бетхаго іГНоваго Зявѣтовъ. Цѣлыо Бернварда 
было дать «броизовую проповѣдь», онъ заботился объ ясно-



стц изображенія, ые о красотѣ. Сцеиы изъ Ветхаго За- 
вѣта на лѣвой половинкѣ дверей идутъ сверху внизъ; это:
1. сотвореиіе Адама, 2. встрѣча Адама и Евы, 3. грѣхопа- 
деніе, 4. судъ Божій надъ А.амомъ, 5. изгнаиіе изъ рая, 
6. работа Адама па землѣ, 7. жертвоприііошеніе Авеля 
и Капна, 8. убійство Авеля ц заклейменіе Каина. Исторіи 
грѣхопаденія соотвѣтствуетъ исторія искупленія па другой 
половиикѣ двери. Здѣсь сцены идутъ въ обратномъ порядкѣ, 
снизу вверхъ: 1. Благовѣщеиіе, 2. Рождество Христово, 
3. Поклоненіе волхвовъ, 4. Срѣтеніе, 5. Судъ Пплата, 6 Рас- 
пятіе, 7. Жены у гроба, 8. Явленіе Христа Маріп Магдалппѣ. 
Сцены поставлсны рядомъ въ опредѣлеішомъ параллелпзмѣ; 
■ грѣхопаденію' слѣва соотвѣтствуетъ цептральный моментъ 
искупленія—Голгсоа—справа; суду Господа надъ Адамомъ— 
судъ Пилата, и т. п. При сужденіп объ этомъ памятникѣ 
не надо забывать полное отсутствіе художественной тра- 
диціи въ искусствѣ, которому все приходилось начпнать 
сначала. При исуклюжестп фигуръ п самаго релье^а (гс- 
ловы отдѣляются отъ фона, нарочито, для болыпей ясности, 
сдѣланныя въ і олѣе крупномъ масштабѣ), общі і духъ 
рельефовъ натуралпстиченъ; движенія и жесты отличаются 
лшвосТоіо; въ нѣкоторыхъ случаяхъ характеристика лицъ 
достаточпо мѣтка („шцо глупаго судіи—Пилата, которому 
дьяволъ нашептываетъ рѣшеыіе,—третій рельефъ справа 
сверху).

Кь Бернварду же относптся стоящая посрединѣ Зала
9 1 . бронзовая колонна, опоясанная сппралевидной лен- 

той рельеф^въ (ьщъ собора въ Гшіьдесгеймѣ, поставлена 
тамъ въ 1022 г.). Самое назначеніе колонны не вполнѣ вы- 
яснено, т. к. верхъ ея отбитъ. По мнѣнію однихъ она пграла 
роль колоссальнаго подсвѣчішка для Зіж игавш ейся разъ въ 
годъ пасхальной свѣчи, еслп же вѣрпть средневѣковымъ 
преданіямъ, на ней стоялъ крестъ, какъ символъ', увѣнчп- 
вающій колонну побѣды. Вь 24 сценахъ рельефа изображены 
тѣ событія изъ жизни Спасителя, которыя были опущены 
на бернвардовой двери, отъ Крещенія (внизу) до Входа 
въ Іерусалимъ. По исполненію и композиціи рельефы на 
колоннѣ отличаются отъ рельефовъ двери: на колоннѣ ре-



льефъ всюду выдоржанъ, пластика гЬлъ болѣе умѣла, ію 
непосредствешюй и нанвной жпвостн, отличающей рельефы 
дверп, здѣсь нѣтъ.

Къ мастерской Бернварда относятся іі 
9 2 .  9 3 .  п арны е серебр ян ы е со слѣдамн позолоты под-  

св ѣ ч н и к и , на которыхъ нзображеиы 4 царства творенія 
(люди, жнвотныя, п тііц ы , пресмыкающіеся; съ любопытной 
надписыо, указывающеп на Берпварда, какъ на нзобрѣта- 
теля техникн позолочениаго серебра («Бернвардъ епнскопъ 
этотъ подсвѣчпнкъ прнказалъ выліпь подручинку своему 
не нзъ золота, пе нзъ серебра, но какъ видишь») (Д. св. Маг- 
далнны, Гнльдесгеймъ).

По другую сторону входа въ Залъ мы внднмъ 9 4 .  орон-  
зэв ы я  двзри южпаго портала (по| вая половипа X I ст.) со-  
бора въ  А у г с б у р г ѣ ,  неравныя створки которыхь, повнди- 
мому, пршіадлежалн двумъ разнымъ дверямъ. На нихъ 
въ 35 поляхъ (сюжеты на нѣкоторыхъ нзъ нихъ повторяются 
дважды) выражена также ндея грѣхопаденія н нскупленія, 
встрѣчаются средн бпблейсіѵнхь и языческіо сюжеты, напр. 
кентавръ. Несмотря па свою нѣсколько грубую рабоіл, 
рельефы еще жнвутъ отдалеішыми отголосками античныхъ 
траднцій, сказывающнхея то въ удачномъ контурѣ тѣла, 
то въ умѣло переданныхъ складкахъ; на ряду съ пережива- 
ніемъ антпчности можно вндѣть кое-гдѣ н мотпвы, свндѣ- 
тельствующіе о робкомъ подраясанін дѣйствнтельности. 
(Аугсбургскія дверн въ нныхъ отношеніяхъ напомпнаюіь 
нзвѣстныя «Корсунскія врата» св. Софін Новгородской, 
нсполненныя, какъ можно полагать, въ концѣ X II ст. въ 
Магдебургѣ по заказу магдебургскаго епископа Вихмана, 
нзображеніе котораго дано на одной іізъ  рельефныхъ пліітъ) х).

Н. Щ.

Ч С.тЬпокъ съ «Корсунскнхъ вратъ» имЬется въ ІРоссійскомъ 
Историческомъ Музеѣ нмени Императора Александра III въ 
Москвѣ, Зала 9-ая.



Рядомъ съ беривардовой колоішой помѣщена
95 . мѣдная купель нзъ ц. св. Варѳоломея въ Льегкѣ, 

поставленная тамъ чрезъ 100 лѣтъ послѣ дѣятельности 
Бернварда, въ 1112 (илп 1117 ?) г.; пмя автора купели 
намъ извѣстно: это Ламбертъ Патрасъ изъ Динана (по 
другпмъ псточішкамъ—Веіпег гіа Ниу). На купсли, являю- 
щейся иревосходнымъ прнмѣромъ романскоіі пластикн
XII вѣка, нзображены въ соотвѣтствіи съ навначеніемъ па- 
мятника сцепы Крещенія; Крещенію Господа сопостаЕлены 
крещеніе сотника КорниЛія ап. Петромъ, фплософа Кра- 
тона ап. Іоаппомъ и др., въ каждомъ случаѣ поясненныя 
надшсями. Изображеніе тѣлъ здѣсь, безъ сомнѣнія, лучше, 
чѣмъ у Бернварда; рѣка Іорданъ изображается какъ и раиьше 
(см. первуіо сцену на Бернвардовой колониѣ) въ видѣ воз- 
вышенія.—Купель покоптся на 12 быкахъ, олицетворяющихъ
б. м. апостоловъ; быкн эти, первоначалыю не связаниые съ 
купелыо, являются болѣе ранпей итальянской работой.

Съ купелыо Патраса интересно сравнить
9 6 .  бронзовую купель изъ Глльдесгейма (1 пол. X I I I  в.), 

свпдѣтельствуіощуіо о томъ, что традпціи Бернвардовой 
мастерской былп живы долгое время въ средніе вѣка. Усту- 
пая быть можетъ льежской купели въ отдѣлыіыхъ моти- 
вахъ, гильдесгеймская купель превосходитъ ее сложиостыо 
и разнообразіемъ сценъ, на ней нзображениыхъ, пзъ кото- 
рыхъ больппшство опять воспропзводятъ ПЛИ ЯВЛЯІОТСЯ 
намекомъ на Крещеніе (переходъ черезъ Чермное море, пз- 
біеніе младенцевъ, что толковалось какъ «Крещеніе кро- 
выо» и т. п.). Поддерживается купель 4-мя фигураш, оли- 
цетворяюіцнмн райскія рѣкп (Тигръ, Евфрагь, Фисонъ, 
Геопъ), съ которыми поставлеиы въ связь помѣщенныя 
иадъ ннми изображенія 4-хъ добродѣтелей, такъ «Тпгръ», 
одѣтый въ панцырь, соотвѣтствуетъ «мужествр, «Геонъ» 
(Нплъ), полунагой—«умѣренности», и т. п. Параллелизмъ 
проведенъ п въ помѣщенпыхь вьппе фпгурахъ н спмволахь 
4-хъ евапгелпстовъ, что является пнтереснымъ прпмѣромъ 
нпіроко распространенной въ то время снмволпкп чпселъ.— 
Задній рельефъ изображаетъ посвятпвшаго купель дона- 
тора (^ѴіІЬегииз) колѣнопреклоненныдіъ передъ Йадонной въ



сопровождеыін мѣстныхъ святыхь, Годехарда н Еші- 
ф«інія.

Готичесная скульптура зр'Ьлаго средневѣковья распо- 
ложена во второіі частп Зала, при чеыъ французскаяи итапь- 
япская пластика занпыаютъ лѣвуіо, герыанская—правуіо сго 
сторону. Эпоха готическаго стиля (X III— X V  вв.) внд'Ьла 
особый расцвѣть архптекіуры, по отношенію къ которой 
пластика нграетъ все еще нодчиненную роль декоративнаго 
украшенія. Центръ тяжестн съ рельефа переиесеиъ теперь 
на статую; цѣлая систеыа статуарпыхъ группъ окружаета 
готическій соборъ, который согласно снстемѣ стиля превра- 
щенъ въ своего рода скелетъ зданія; уносящіеся ввысь 
аркн, колонны и столбы уничтожаютъ н дѣлаютъ неиужныыи 
стѣны, но въ свою очередь нуждаются въ декоративноыъ 
покровѣ, который н дается скульптурой, переходящей въ 
верхней частн зданія въ ажурное іѵамепное кружево.

Нѣкоторыя особенностп готичесісихъ статуй объясняются 
именно этой зависішостыо ихъ отъ данныхъ архитектуры. 
Въ самомъ началѣ готическаго ваянія стоятъ пронзведеиія 
французскихъ школъ Нормандіи, П нкардіии Иль-де-Франса, 
мѣстности, бывшей іістинной колыбелыо новаго с т ііл я . Сюда 
прежде всего отиосятся:

97. «Статуи предковъ Христа» съ западнаго портала 
собора въ Шартрѣ (X II в .), пзъ шісла аиалогичныхъ 24 фи- 
гуръ, украшающнхъ входъ въ храыъ. Ихъ декоративное 
назиаченіе ясно впдно изъ саыой ихъ столбообразной форыы; 
эти удлиненныя фигуры, надъ головой іі подъ ногаыи ко- 
торыхь продолжается столбъ, нзъ котораго онѣ высѣчены, 
конечно, не являются еще статуями въ тѣсномъ смыслѣ слова. 
Нѣкоторый прогрессъ замѣтенъ въ нѣсколько болѣе поздннхъ

98. 99. сгатуяхъ короля и королевы изъ Корбейля (храмъ 
С.-Денп), въ которыхъ преданіе усматрнваетъ крестившаго 
Галлію Хлодвига и его ж ену, св. Клотнльду. Расцвѣгъ готи- 
ческой скульптуры, подготовленный аналогнчнымн статуями, 
въ которыхъ отражается та же ступепь архаизма, черезъ 
которую должна бы а пройтп и античная греческая пла- 
стика (срв. женскія фнгуры въ «3;шѣ греческ. Архаики», III, 
№№ 6 — 14), падаетъ па X III  вѣкъ; продолясая исполпять



свою декоративнуіо роль, готі.ческая скульптура становится 
самостоятсльиой и достигаетъ высоіаго совершенства въ 
шідивндуализацін и выразительности лицъ, въ плавности 
н цзяществѣ позъ- Тѣла принимаютъ изысканный «8-образ- 
ный» иоворотъ, обусловленный, быть можетъ, пошімо чисто 
декоративныхъ причинъ своеобразиымп вкусами эпохи. 
ІІроизведенія французской пластики XIII вѣка, разсѣяк- 
ныя во всѣхъ знаменитыхъ готичесішхъ соборахъ сѣверной 
н централыюй Францін, свндѣтельствуютъ о высокомъ ху- 
дожественномъ расцвѣтѣ своеобразной 
культуры. Изъ пмѣющихся статуй отмѣ- 
тимъ:

109. Апостола изъ Св. Часовни (8-іе 
СЬареІІе) въ Парижѣ; въ подлииникѣ фи- 
гура украшена разноцвѣтнымн камняші.

I б I . Статуя Мадонны изъ собора N 0*- 
гс-Ш те въПарнжѣ, велпчествешіая фи- 
гура съ отбитымъ, къ сожалѣнію, Мла- 
денцемъ.

102. Мадонна изъ С. Дени; иеболь- 
шая, но вссьма шіловидная статуя.

103 . Апостолы изъ собора въ Бордо; 
какъ эти, такъ многія подобпыя мощьыя 
фигуры не могутъ быть достаточно точно 
индивндуалпзованы.

104. 'Святой воинъ (южный порталъ 
собора въ Шартрѣ, принадлежашій ко 
второму періоду постройки храма въ 
1210—60 гг.). Вь этой гордой фигурѣ 
правильнѣе видѣть б. м. ие св. Георгія, 
а св. Ѳеодора, особо чтимаго въ Шартрѣ. мадонва пзъС. Дени.

Въ особую группу надо выдѣлить 
скульптуру Реймса, соборъ котораго 
нздревле назывался «храмомъ ангеловъ», зпаменптый, глав- 
нымъ образомъ, многочисленнымн пхъ изображеніямп. 
Обращаетъ на себя вниманіе

105. бюгтъ статун св. Іэсифанзъгруипы Срѣтенія (запад- 
ный порталъ Реймсііаго собора). На ряду съ стремленіемъ



къ внѣшней краснвостн (тщательная прнчсска волосъ и бо- 
роды) дѣлаетъ болыной шагъ впередъ н ниднвидуалнзація 
лнца. Въ реймской пластнкѣ, прнмѣры которой помѣщепы 
на центральномъ щптѣ, можно различить нѣсколько періо- 
довъ, которые представлены какъ скульптура.мн съ самаго 
собора, такъ н съ другнхъ зданій города (такъ наз. « д о м ъ  
м узы к а н тов ъ »  , ц . св .  Р е м и г ія ) .

Вь нѣкоторыхъ отношеніяхъ вѣнцомъ фрапцузской пла- 
стнки X III в. могутъ быть сочтены скульптуры Амьенскаго  
собора; сюда относятся

1 0 6 .  ст ату я  «прекраснаго Х р и ста»  (Іе Ь?аи Віеи), достн- 
гающая пдеалыюй красоты, быть можетъ, за счетъ нѣкото- 
рой безжпзненностп н

10 7 .  с т а т у я  «золоченой» Д ѣ в ы  ( 1 1 Ѵіегдо йогёг), помѣщен- 
ная на южномъ норталѣ храма. Ыа прнмѣрѣ этой краснвой 
фіігуры хорошо вндно мѣсто на колоннѣ, обычно зашшаемое 
готнческнмн статуями. Какъ указываетъ самое назваиіе, 
статуя—подобно іі многпмъ другнмъ—была покрыта позо- 
лотой, долженствовавшей скраснть неприхотлнвый пзвест- 
някъ, замѣнявшін для средневѣковой пластнкн мраморъ.

1 0 8 .  Рельефъ П оклоненія  вол хвовъ  нзъ собора Парнлѵской 
Бэгоматерн является хорошнмъ прнмѣромъ искусства слѣ- 
дующаго XIV вѣка, когда готическій стііль ссли не прп- 
шелъ въ упадокъ, то, во всякомъ случаѣ, остановплся въ 
своемъ развнтін.

Б зльгійская скульптура этого времеші представлена і.ѣ- 
которымн отдѣльныші памятниками, какъ вырѣзаннымп нзъ 
дерева 1 0 9 .  фигурами о т ц о в ъ  церкви нзъ Гента, и 1 1 0 .  ст а -  
туями Мадонны нзъ Антверпена н др. м. Особаго внима- 
нія зіслужнваеть I I I .  крушіая мрам^рлая с т а т у я  Св. Ека-  
терины , поппрающеіі ногачн побѣждо.шаго ею въ спорѣ 
нмператора Максенція (Куртрэ).

Первокласснымъ памятпнкомъ бельгійскаго пскусства, 
свидѣтельствующпмъ о вліяніи французской готпкн на 
смежяыя съ нею страны, является

1 12. серебряная рака св .  Гертруды нзъ Нивелль (кои.
X I I I  в.), богато украшенная драгоцѣііны.мн камнямп, нроиз- 
веденіе золотыхъ дѣлъ мастера Ж а к ем он а . Украшенная



въ верхней свосй части сценамл пзъ житія святой (св. Гер- 
труда вѣшаетъ чорта и др.), рака можетъ дать также нѣко- 
торое представлеіііе и о прннципахъ готической стрѣльчатой 
архнтектуры, равио какъ и о мѣстѣ, занимаёмомъ статуяші 
въ ішшахъ.—Отдѣлышя архптектурныя детали готичесюіхъ 
храмовъ имѣіотся въ особыхъ слѣпкахъ (такъ, напр., стоитъ 
обратить внимапіе на пзящный в и м п е р гъ ,— декоративиое 
обрамленіе готическихъ оконъ, «щнпецъ»).

Развитіе средневѣковой скульптуры можно прослѣдить 
также иа прнмѣрѣ іімѣющихся въ Залѣ гробницъ, въ на- 
чалѣ которыхъ стонтъ

1 13. гробница маркграфа Випрехта фонъ Гройчъ изъ Пе- 
гду блнзъ Лейпцнга (XII в.), нѣсколько грубо раскрашен- 
пая, прииадлежащая еще къ романскому стилю въ опре- 
дѣленно національно-германскомъ духѣ —Кърасцвѣту фран- 
цузской ГОТІІШІ относится

114. бронзовая гробницаепископа Эврара де Фуйуа (Роші- 
Іоу), стронтеля Амьенскаго собора, умершаго въ 1222 г. 
(Амьепъ), любопытную иараллель которой даетъ

115. гробница св. Эммерананзъ Регенсбурга.—Изо.бражен- 
иыя на гробннцахъ лица согласно средневѣковой траднцш 
ісакъ бы положены стоймя (складки падаютъ на ногн), нхь 
глаза открыты, они могутъ дѣлать тѣ или иные жесты, подъ 
ногами ихъ обычно помѣщаются геральднческія животныя. 
Изъ всѣхъ гробшіцъ надгробная статуя французскаго еші- 
скопа отличается иаиболѣе благороднымъ спокойствіемъ. 
Къ болѣе поздпему времени относятся двѣ женскія гробнпцы, 
французская

11 6. грэб ница монахини (Жанны Фландрской, жепы Ан- 
гезр-іпа де-Куси) нзь Л аоіа (XIV в.) и германская

117. гробница св. Авреліи (Регенсбургъ), съ нѣсколько 
нанвпымъ выраженіемъ неземиого блаженства на лицѣ.

і Германскую готическую пластику можно разсматривать 
по отношенію кь французской какъ провннціальную, въ 
гзрманскихь соборахъ работаютъ французскіе архнтекторы 
и скульиторы, нѣмецкіе мастера отправляются учиться во 
Францію, бывшую вообще главнымъ центромъ западно- 
европейской средневѣковой культуры. Свою самостоятель-



ЗАЛЪ ДРЕВІІЕ-ХРИСТ. II СРЕДІІЕВѢК. ИСІСУССТВЛ.

ность германская готпка пріобрѣтастъ только въ коицѣ пе- 
ріода, въ XV вѣкѣ.
__Обзоръ гсрманской скульптуры X III в. можно начать
съ помѣщепныхъ по обѣ стороны входа въ Залъ

1 18 . 119. статуетокъ  святы хъ  Гереона и Елены изъ
Кёльна, рѣзанныхъ нзъ дерева и, очевндио, подрамсающихъ 
скульптурѣ изъ слоновой костн; выгнбы тѣлъ опредѣленно 
напомннаютъ собою форму клыка.

Германская крупная скульптура представлена памятнп- 
камііпреимущественноюнгно-германскнхъсоборовъ, Бамберга, 
Наумбурга, Вексельбурган др. м. Характерная длягерман- 
скаго искусства вообще любовь къ нѣсколько мелочному нату- 
рализму сочетается въ этпхъ статуяхъ съ стремленіемъ дать 
индпвндуальную характерпстнку лпцъ п обратнть вниманіе 
на внутреннее содержаиіе, па разсказъ и спмволику дѣйствія. 
Главное мѣсто поэтому занимаютъ въ германской пластикѣ 
портретныя статуп и группы.



Къ псрвой трети X III в. отиосится:
120. кгѳгдра закіковой церкЕИ г. Вексельбурга, съ изобра- 

жевіемъ Хрнста во славѣ, п съ библсйскими сцевами (жсртво- 
приношеніе Авраама, мѣдгый вмій) по бокамъ. Скульпторъ 
каеодры по вссй ьѣроятііостп побыіалъ во Фрапцін (въ Шар- 
трѣ). Рсльсфы въ подлпшшкѣ раскрашегы; по стилю они 
нрішадлсжатъ б. м. еще къ ромапскому искусству. Нѣ- 
сколько поздвѣе скульптуры изъ собора г. Бамберга. Сюда 
относятся:

121. Ангелъ нзъ группы Благовѣщенія, съ пеуклюжсй 
фнгурой, утрнрующсй готическія особепности, но съ очень 
лшзгенно улыбаюшимся лицомъ.

122. Статуя Евы, ннтереская, какъ одпо изъ первыхъ въ 
христіанской пластикѣ изображепій обнаженгаго тѣла.

123. Статуя старухи (Снвилла илп св. Елпеавета), съ 
крайне жизненнымъ энершчвымъ лицомъ, проникнутымъ 
внутреннимъ воодушевлеиіемъ.

124. Марія, въ позѣ, очень от- 
четливо передающей готическій по- 
воротъ въ формѣ буквы «8». 
г -  125. Статуя всадника, въ кото- 
ромъ можно видѣть плп пмператора 
Конрада IV пли королявенгерскаго 
св. Стефана; еели лошадь скуль- 
птору неудалась,то въ лицѣивъ  
фпгурѣ всадника много внутренней 
сплы.

Къ ссредппѣ XIII в. относятся 
группы, илліострпруіоіція притчу 0 
мудрыхъ и неразумныхъ дѣвахъ.
Болѣе рангія:

126. 127. Статуи соблазнителя  
и соблазненной изъ собора въ Ба- 
зелѣ. «Князь міра сего», анти- 
христъ пзображенъ въ одеждѣ ще- 
голя своего времени, но если заглянуть на статую сзади, видно 
адское пламя—участь, ожидающая предавшуюся соблазну 
неразумную дѣву съ ея податливымъ жестомъ. Группа



имѣетъ въ себѣ иѣчто каррикатурное. Белѣе поздней яв- 
ляется

1 28 . 1 2 9 .  та  ше группа нзъ собора въ Страсбургѣ, гдѣ
ецеыа трактоваиа пѣсколько серьезвѣе. Къ тому же со- 
бору относится помѣщенный надъ выходомъ

130 . рельефъ У спен ія  Богоматери, гдѣ Христосъ дер- 
житъ на рукѣ малеиькуіо статуетку, нзображаісщуіо душу 
Усопшей,—п знаменнтыя

131 . 132. статуи Церкви и Синагоги (южный порталъ), 
въ которыхъ можно впдѣть одно нзъ высшихъ достиженій 
средневѣковой пластики вообще. Стройная и высокая фнгура 
Экклесіи съ ся орифламмой и потиромъ являетъ дѣйстви- 
телыіый контрастъ олнцетворяющей Ветхій завѣтъ фигурѣ 
съ разбнтымъ копьемъ и опущениыми скрнжалями, кото- 
рая отворачпваетъ лицо съ завязанныші глазами отъ 
своей торжествующей сестры (вторая полошша X III в.).

Скульптуры собора въ Наумбургѣотносятея къпослѣдней 
трети столѣтія. Здѣсь прежде всего обращаютъ на себя 
внпмавіе портретныя статуи

133 . Германа, маркграфа Тіорпнгенскаго, съ черташі, 
запечатлѣнныш болѣзненной вялостыо, п его жевы 131 . Ре-  
глинды, весело улыбающейся.—Еще выше стоитъ

134 .  Портретиый бю стъ У т ы , графини Мсйссенской.—На 
верху стѣны помѣщены взятые пзъ того же Наумбургекаго 
собора

135 . Рельефы съ изображеніемъ Тайной Вечери и иныхъ 
евангельскихъ сценъ, находящіеся на западной перегородкѣ- 
иконостасѣ (Ъеііпег) собора, которая увѣнчана группой 
Распятія. Къ группѣ этой относятся

1 36 . 137. Сгатуи Богоматери и ап . Іоанна, въкоторыхъ 
ясно видно стремленіе скульптора изобразить пароксиемъ 
слезяаго отчаянія.

Скульптура средневѣковья анонимна. Готнческая эпоха, 
принесшая съ собою въ общемъ большее, чѣмъ раньше, 
развптіе индивидуальиости, все же не знаетъ опредѣлен- 
ныхъ творческпхъ имепъ, за исключеніемъ нѣсколькихъ 
легендарныхъ художниковъ, къ которымъ мы не можемъ 
коикретно отнести ни одной пзъ пмѣющихся у  насъ ста-



туй. Индивидуализація готической скульптуры, ыесмотря 
на попытки миогихъ современныхъ ученыхъ, не идетъ дальше 
установленія опредѣленкыхъ художествеввыхъ группъ—ма- 
стерскихъ; такъ Ыаумбургскія скульптуры были по всей 
вѣроятности создавы подъ вліяніемъ Бамбергскихъ, и вся 
германская скульптурвая школа ваходвлась въ прямой 
зависимости отъ достпженій фрапцузской пластики.

А. С.

Романскій ствль въ Италіи представленъ 138. бюстомъ  
неизвѣстной принцессы взъ-подъ Равелло (Берлпвъ). Дав- 
вое произведеніе, являющееся првмѣромъ южно-нталійекой 
властики XIII ст., обнаруживаетъ черты подражавія поздне- 
римскимъ скульптурамъ, чі б сказывается, вапр., въ трак- 
товкѣ глазъ, у которыхъ обозначенъ зрачокъ, въ примѣве- 
ніи бурава въ показаніи волосъ и т. д.

Упомянемъ 139. о ст атуѣ  венеціанскаго патрнція Эн- 
рико Скровеньи, построившаго въ 1305 г. въ Падуѣ церковь 
Санта-Марія дель-Арева, фрески которой исполнены велн- 
кнмъ Дэісотто ди Бопдоие (1266—1337 гг.); статуя, изваян- 
ная, можетъ быть, Джовавви Пизано, находится въ этой 
церкви.

Итальянская пластнка эпохи готики представлена въ 
этомъ Залѣ пронзведгніямв Еиккояо Пизано (1206—1280 гг.; 
с.м. также Залъ XVIII),, его сыі а Джовати Пизано (1250— 
1328 гг.) н Андреа Пизано изъ ІІонтедеры (1273—1348 гг.; 
см. также З.ілъ XVIII). Ннкколо Пнзано первый изъ итальян- 
скихъ скульпторовъ созвательно примквулъ къ автикамъ, 
оцѣнивъ все ихъ художествеввое зваченіе и красоту, но 
это тяготѣніе къ актнчнымъ образцамъ не было особевво 
благопріятно для Ннкколо, т. к. онъ взучалъ скульптур- 
ныя пропзведенія эпохи упадка классіічсскаго пскусства, 
преимѵществевно рельефы рпмскихъ саркофаговъ.

Въ середшіѣ Зала мывидимъ 140. главвое пропзведевіе 
ІІпкколо—каеэдру въ Пизанской крещальнѣ, законченную 
имъ въ 126Э г. Шестигранная каѳедра украшена на пяти 
сторопахъ (шестая елужила входомъ ва каѳедру) рельсфпымв 
пзображенішш: 1. Благовѣщенія и Рождества Христова.



2. Поклонепіяволхвовъ, 3. Срѣтепія, 4. Распятія и 5. Страш- 
наго суда. Всѣ эти сцепы выполнены высокимъ рельгфомъ, 
компознція нѣсколько насыщена, фигуры обнаруживаютъ 
явное занмствованіе іі сходство съ античныші образцаші 
(цапр., Мадонна напомпнаетъ Юпону, свящепинкъ—восто- 
чпаго Вакха, конп волхвовъ—античны п т. д.: пзъаллегори- 
ческпхъ фнгуръ, помѣщенпыхъ надъ колонпами, краснва, 
несмотря на отчасти тяжелыя, призедшстыя пропорцін, 
«Снла*>, пзображенная въ впдѣ юнаго, чпсто античпаго об- 
паженнаго Геракла). Каѳедра поддержнваетея одпоіі средин- 
ной п шестыо угловыші колопвамп, трп нзъ послѣднихъ 
ошіраются па львовъ; кромѣ упомянутыхъ рельсфовъ ка- 
ѳодра украшена аллегорнчесіаіші пзображеніямн добродѣ- 
телп п т. д.; въ аркахъ, колоннахъ виденъ готнческій эле- 
ментъ (срв. съ № 73 въ Залѣ XVIII).

Съ искусствомъ Джоваини Пнзано мы знакомпмся 141. 
по его с т а т у ѣ  Мадонны (соборъ въ Прато), изяіцной, пол- 
ііоіі новымъ чувствомъ матернпской любви п нѣжпостн; 
на творчество Джованни оказало свое благотвориое вліяніе 
п французская пластіша.

Андреа Ппзано представленъ 142.—рельефами съ южпыхъ 
дверей флорентійснаго баптистерія (крешалыш) съ изобра- 
женіемъ сценъ нзъ жнзнн Іоанна Крестптеля (на одномъ мы 
вндпмъ явленіе Хрнста иароду г), на другомъ—крещеніе 
Іпзуса Хрпста)п 14 3 рельефомъ (съ флорептійской соборной 
колокольнп), изображ аю щ им ъ начало земледѣлія (рельефъ 
исполненъ, возможно, по проекту Джотто). Искусство Ан- 
дреа яспо, пзящно п крайне выразнтельно иередаетъ, прп 
посредствѣ немнопіхъ фпгѵръ, тѣ или другіе сюжеты.

Еслн Н. Пизано, такъ 'бллзко подошедшій къ художе- 
стзелнымъ формімъ антпчности, является выразнтелемъ 
формальнаго элемента Среднихъ вѣкомъ, то Дж. Ппзано, 
напротивъ, можно пазвать представнтслемъ пдейнаго, ду- 
ховваго содержанія данкой эпохп.

1) Интереоно сравнпть композпцію этого релт.рфа с.ъ знаме- 
нитой картітной А. А. Иванова (1806— 1858 гг.) «Явленіе Хрпста 
наролѵ», составляющей гордость Московснаго и Румянцовска- 
го музея.



144— 147. Четыре рельефа (144. Обрученіе Дѣвы Маріи, 
145 Благовѣщеніе, 146. Срѣтепіе Господпе, 147. Архап- 
гелъ Гаврііілъ приноситъ Богоматери вѣсть о скоромъ Ея 
іт сетавл ев іи ), изваяиньіе въ 1349—1359 гг.) виднымъ живо- 
писцсмъ Андре і ди Чіоне, прозвап. Оркинья (1329—1368 гг.) 
для кнворія въ Ор-Саи-Микеле, Флоренція. Исполиеніе 
рсльефовъ мягкое, живописиое, въ то же время вырази- 
телыюе, свидѣтельствуетъ объ изучеиіи натуры, построеиіе 
иросто н величаво [рельсфъ «Обрутеніе» до извѣстной сте- 
пени напомииаетъ по композиціи однонмеиныя картины 
Піетро (Вануччи) Перуджиио (1446—1524 гг.) и Рафаэля 
(1483—1520 гг.)]. Передъ наші замѣчательные памятиики 
итальяиской  пластиші того періода готики, коща итальяи- 
ское искусство, слѣдуя за Джотто и А. Пизаио, увѣренно 
вступило иа иуть болыпаго ириближенія къ прпродѣ п 
иачало выяспять задачи композиціи.

Закоичимъ обзоръ Зала 148. бюстомъ величаіішаго поэта 
Италіи Д анте Алигіери (1265—1321 гг.),'воплотившаго въ 
свонхъ твореніяхъ (Божественная Комедія, каіщоны, сонеты 
н т. д.) все міровоззрѣніе Средшіхъ вѣковъ. Стпль бюста 
и характеръ буіѵвъ надшісп указываіотъ на время не ранѣе 
2-ой пол. XV ст., и, безъ сомнѣнія, передъ нами произведеніе 
неиавѣстнаго итальянскаго скульптора эпохи кватроченто. 
Подлинникъ храшітся въ Пеанолѣ.



Залъ ХѴІІІ сооруженъ на средства А. В. П р о т а с о- 
в ой . Бплыпая часть скульптуръ этого Зала — даръ г-жи

* * *; № 20—даръ баронессы К. Л. Л е в и пзъ Рима.

Отъ памятнпковъ искусства древне-хрпстіанскаго и Сред- 
нихъ вѣковъ ыы переходнмъ теперь къ той художественной 
эпохѣ, которая по праву занимаетъ одно изъ великихъ 
ыѣстъ въ исторіи не только итальянскаго, но и мірового 
искусства: передъ наш. пропзведенія итальянской скульп- 
туры временп ранпяго Возрождепія (кватроченто *), XV ст.).

х) Искусство XIV, XV и XVI вв. прішято обозиачать италь- 
яискнмн имеиами, соотвѣтствующнмн цифрѣ столѣтія (іге- 
сепІо=1300— 1400 гг., дцаіігосепіо =  1400—1500 гг., и т. п .і.

XVII. XVIII. XIX.

Кабинетъ, Залъ Итальянскаго Возрожденія  (ква- 
троченто) и такъ наз. Капелла. Х Ч  в.



Въ глазахъ большннства представленіе объ итальяиско.мъ 
искусствѣ ограничивалось раньше почти исключительно 
жпвоппсыо поздняго Возрожденія (чпнквсчснто, XVI ст.), 
п нмена Ліонардо да Винчи, Рафаэля, Микель-Аиджело 
являли собою, до пѣкоторой степенп, все, что было достой- 
наго и знаменитаго въ итальянскомъ искусствѣ. ІІыпѣ же 
подобающее внпманіе отводится н скульптурѣ, какъ отра- 
с л і і  особенно характсрной для картины развитія христіан- 
скаго искусства Италін, памятовавшеіі, что отъ аптичиости, 
вмѣстѣ съ памятникими архитектуры, опа унаслѣдовала 
пренмущественно и пластпку.

ІІа первый взглядъ не можетъ не поразпть глубокое раз- 
личіе между пластикою Среднихъ вѣковъ и пластикою Воз- 
роясдснія; невольно кажется, что мы вступили въ совершенно 
ііііой міръ, гдѣ царяіъ иныя художественныя формы, гдѣ  
мы слышимъ друтой художественный языкъ. Дѣйствительно 
я:е, образуя собою нѣчто еднное новое и цѣльное, эти художе- 
ственныя формы не явилпсь внезапно, а составляютъ необ- 
ходимое звено въ ходѣ развитія итальянскаго пскусства.

Въ исторіи птальянской скульнтуры можно намѣтпть 
четыре стадіи ея роста п совершенствованія, тѣсно связан- 
иыя между собою н постепенно переходящія одна въ другую, 
причемъ каждый послѣдующій періодъ, обогащенный до- 
стпженіями предшествовавшей эпохп, естественно пдетъ впе- 
редъ, пролагая въ свою очередь новые путп своему преемнику. 
ІІервая ступень—XI I I  ст. (началъпое Возрожденге). Ху- 
дожнпкп, еще не обладая нужными техническими средсТвами, 
не имѣя достаточнаго запаса орпгинальныхъ замысловъ, обра- 
щаются къ тому, чтб осталось отъ прежняго пскусства, 
учатся препмущественно на эллпннстпческо-римскихъ сарко- 
фагахъ. Представптелемъ птальянской скульптуры началъ- 
наго Возрожденія можно считать Никколо Пизано (см. Залъ 
XVI). Съ 1300 г. (треченто) начннается періодъ болѣе смѣ- 
лаго отпошенія къ заимствованнымъ образцамъ и пріемамъ, 
скульпторы все чаще п настойчпвѣе обращаются къ натурѣ, но 
еще не могутъ преодолѣть всего ея многообразія п осво- 
бодпться отъ упаслѣдованныхъ формъ и пріемовъ. Андреа Пп- 
зано (см. Залъ XVI) до нѣкоторой степенп можетъ быть



названъ скульпторомъ, характернымъ для отой эпохп. Съ 
1400 г. мы впдтіъ начало повой фазы (опоха кватрочтто) 
развптія птальяпской пластики, съ небывалымъ усердіемъ 
предавшойся пзучепіго н передачѣ реальнаго, характернаго 
въ мотпвахъ п разработкѣ формъ; средгточіемъ внпманія 
стапошітся теперь человѣкъ, п воспронзведепіе іінднвндуалъ- 
наго, любовь къ деталямъ составляетъ отлнчителыіуіо черту 
пластикп XV ст. Скульпторы тіцательпо изучають формы 
обпаженнаго тѣла. складкп одежды. облегающей тѣло;своимъ 
поклоненіемъ антпчной пластикѣ какъ бы «возрождаютъ» это 
безсмертное пскусство. Однако, пзученіе аптиковъ не всегда 
вело къ слѣпому подражаііію п коппрованіго, пбо птальяп- 
ское нскусство XV ст. ѵже обладало своимъ запасомъ и 
мотпвовъ, п художествеппыхъ формъ, п пе всякій разъ, въ 
случаѣ обнаруженія сходства между произведеніемъ италь- 
янской скульптуры XV ст. п аптпчішмъ памятникомъ, мы 
въ прявѣ говорпть о подражаніп: мы видпмъ порого крайне 
зиамепательную картпну какъ бы вторпчпаго, пезависпмаго 
п р о явл ер ія  тѣхъ же художественныхъ идей п формъ, чтб 
питалп пласттіку классическаго міра.

0  четвертомъ періодѣ, начявшем^я въ среднемъ съ 1500 8. 
(чипѵвеченто), см. далыпе, Зялъ X X .

Если пскѵсство Среднпхъ вѣковъ, выдвигая различіс 
напіональпыхъ ппсолъ, не знаетъ въ пхъ грашщахъ творче- 
ства отдѣльпыхъ мастеровъ, то теперь въ эпоху кватро- 
чепто рѣзко обнарузкпваются пе только отлпчптельпыя осо- 
бепностп пскусства каждой отдѣльпой напіп. по н ппдпви- 
дѵальпыя черты творяшей лпчностп. Раянообпаяіе художе- 
ствеппыхъ дѣятелей выступаетъ па первый планъ. п пасъ 
поражаетъ эта мпогограппость пластпкп кватрочепто. гдѣ 
рядомъ съ мягкпмъ. лпрпческпмъ искѵсствомъ Гпбертп
(1381__1455 гг.) п Лѵки делла Роббіа И400—1482 гтЛ ужп-
вяетея бурпая. глѵбоко дляматпчпап скѵльптупа Донателло 
(Донато ди Никколо дп Бетто Бардп.ІЗВй—1466 гг.'). Рѣдко 
въ псторіп пскѵсетва дѣйствовало одновремепно такъ много 
выдаюшпхся хѵдожппковъ. какъ въ разсматрпваемый пе- 
ріодъ. Первеиствуютпее мѣето средп художествеппыхъ пен- 
тровъ Италін заппмаетъ Флорепція, расположенная въ То-



сканѣ,—странѣ древней культуры этрусковъ, а не Римъ, 
какъ можно было бы ожидать, ирииимая во внимаиіе обиліе 
культурно-художествениыхъ сокровищъ и великія традиціи 
вѣчнаго города.

Обратимся теперь къ обзору отдѣльиыхъ памятпиковъ.
Въ Залѣ XVII помѣщаются:
I. Шествіе волхвовъ, часть огромной фрески, исполнен- 

ной Беноццо Гоццоли (1420—1498 гг.) для капеллы Палаццо 
Медичи (Гпккардн) во Флоренцін. Удѣсь дана отличная, 
въ размѣрахъ и техникѣ подлинника, копія раб. Н. Н. Ло- 
хова (см. Залъ X X I, №Л(<> 51—57). ііъ исторш итальянской 
живоннси кватроченто Б. Гоццоли, представитель флорен- 
тінской школы н ученикъ Фра-Анджелико (см. Залъ XXI, 
№ 52), является художникомъ, идеалы стиля котораго 
обращеиы былн скорѣе къ ирошедшему, чѣмъ къ иастоящему, 
по сравненію съ картпнами современииковъ, живоиись 
Гоццоли выказываетъ во многомъ черты поздняго Средне- 
вѣковья, что особенпо замѣтно въ плоскостиомъ характерѣ 
пейзажа съ условпыми, стнлизованными скаламн, деревьями, 
въ своеобразной перспективѣ, въ силу которой изобра- 
лсенное въ дали, несмотря на меныше размѣры, кажется 
находящимся ие иозадн фнгуръ перваго плана, а надъ 
ними. Но вся э т а 'архаичность какъ бы забывается при 
вндѣ свѣжестн красокъ, иышностп и торжественности блес- 
тящаго шествія, между участниками котораю Гоццоли 
иредставнлъ, кромѣ заказчиковъ—семыі Медичи, также 
предиослѣдияго Ымператора византійскаго Іоаниа VIII На- 
леолога, ічонстантиноиольскаго натріарха Іосифа ІІпсамого 
себя. 11а нашей картннѣ всадникъ изображаетъ Лоренцо Ме- 
дпчн. Сообразио съ духомъ времеии новозавѣтиое сооытіе пере- 
несено въ обстановку, современную художнпку, и 1 оццолп 
изобразилъ величественную картину церемоніальнаго шествш 
владѣтельной флореитійской фамплін, окруженной гостямн, 
безчнслеішой свитой и слугами, въ парадныхъ одеждахъ 
эпохи ранияго Возрожденія. Бся сцена воскрешаетъ обликъ 
прошлаго Флоренціи,—города, умѣвшаго не только цѣшпь 
н любнть красоту, но п красиво жить.



2— 11. Д е с я т ь  рельефовъ нзъ числа украшающихъ глаіз- 
ный фрпзъ цоколя фасада Чертозы (Картезіанскііі монастырь) 
нъ Павін. Пять нзъ ннхъ (№№ 4—7, 9) съ изображеніемъ 
Поклоненія Младенцу Христу (срв. № 56 въ Залѣ XVIII), 
Поклоненія волхвовъ, Бичеванія , Распятія  н Воскресенія  
иеполнены выдающимся ломбардскнмъ скульпторомъ Джо 
ваини де-Амадео (1447—1522 гг.), остальные пять (Л«№ 2,
3, 8, 10, 11) съ пророками (№ 2—прор. Давпдъ) приппск- 
ваются одному изъ Мантегацца (Кристофоро, ум. 1482 г., 
плн его брату Антоніо, ум. 1493 г.). Рельефы ннтересны н 
прпмѣчательиы, какъ самыя видныя произведенія нред- • 
ставителеіі ломбардскоіі скульптуры, бывшнхъ одновремепно 
н зодчпми (Амадео н Мантегацца прнннмали участіо въ 
построіікѣ Чертозы, Амадео же, кромѣ того, заканчнвалъ 
соборъ въ Мнланѣ). Безпокойный характеръ складокъ, 
драматизмъ, многофигурность, богатые архптектурные н 
пейзажпые планы, смѣлые ракурсы (см., напр., упавшаго 
на сшіну вонна на рельефѣ № 9) являются отличптелыіымъ 
прпзнакомъ стиля ломбардской школы; прн всей вырази- 
тельностн замѣтно въ рельефахъ педостаточное нзученіе 
натуры. Изъ медальоновъ нѣкоторые воспропзводятъ пор- 
третныя черты псторическихъ лпцъ [напр., правый ме- 
дальонъ на № 9—нмп. Нерву (срв. № 5 въ Залѣ XV), лѣвыіі 
медальонъ на № 11—им. Траяна].

12. Такъ наз. Алтарь семьи Трента, раб. Якопо делла 
Кверча (1574—1438 гг.; находится въ храмѣ св. Фредіана въ 
Луккѣ). Верхняя еще готическаго характера часть мраморна- 
го алтаря (Мадонна съ предстоящими святыми) выполнена 
въ 1413 г., рельефы же цоколя прпбавлены въ 1422 г. Это 
пропзведеніе наглядно свидѣтельствуегь о томъ, какъ скоро 
итальянская нластнка переходнла отъ формъ готикп (об- 
рамленія верхней частп) въ сторону болѣе свободнаго и 
яотзненнаго развитія; особенно рельефы цоколя говорягь 
о совершенно новыхъ достиженіяхъ [въ смѣломъ поворотѣ 
тѣла св. Лаврентія (третій рельефъ слѣва), въ полоясенін 
ногъ, поворотѣ головы чувствуется что-то уніе говорящее
о формахъ пластикп Мпкель-Апдясело; срв., напр., «Вре- 
мена дня», Залъ XX, №№ 12 іі 13]. Еще разптелыіѣе



(№ І З )р е л ь е ф ы  Кверча съ портала1) храма св. Петронія въ
Болоньѣ съ изображеніяші изъ творепія міра и дѣтства 
Спаситсля (здѣсь мы видимъ сотвореніе Адама и Евы, из- 
гнаніе изъ рая и жизнь прародителей послѣ изгианія, Ро- 
ждество Хрнстово, Срѣтеніе, бѣгство въ Епіпетъ); особенио 
поражаетъ рельефъ игнанія иэъ рая, по своей мощи пред- 
варяющій самого Микель-Анджело. (1475—1564 гг.), въ то 
времякакъ Мадок- 
на Квсрча (№ 14, 
оригиналъ тамъже) 
мало типична для 
:ітого скульптора.
Въ другомъ произ- 
воденіи Кверча (N0 
15; оригиналъ иъ 
Луккѣ) надгроб-  
номъ памятникѣ  
Иларіи дель Карет-  
то , изобра/кеиной 
ложащей съ соба- 
кою въ ногахъ иа 
саркофагЬ(срв .№№
113,115, Н бвъЗа- 
лѣ XVI), иродоль- 
ныя стороны по- 
слѣдняго украшс- 
ны крылат., уже 
античн. характера 
путти, иесущпмп 
гирлянды.Интерес- 
на линія соедине- 
ніявѣкъусошпей,— 
эта лнпія проходитъ по середпнѣ глазного яблока, что бываетъ

х) «Этоіі работой Джіакопо», пишетъ Джорджо Вазари 
(1511— 1574 гг.; итальянскій живогшсецъ, архитекторъ и вна- 
менитый біографъ итальянскихъ художниковъ), «прпнесъ искус- 
ству ізаянія большуго пользу, ибо со временъ древнихъ и до 
той поры никто пе далъ цичего въ барельефѣ, такъ что этотъ 
родъ скульптуры скорѣе былъ забытъ, нежели угасъ».

Я. д. Кверча. Сотворепіе' Евы. Л'5 13.



дѣйствительпо у умерпшхъ, въ то время какъ у людей 
с п я щ ііх ъ  лішія соедішенія вѣкъ приходится пшке (сравните 
золотуіо микеискуіо маску въ Залѣ III, витрина 1-ая, 
средняя полка, головку мертвой ясевщины въ аміѣ д ,  
№ 4 въ Залѣ XIV; смотр. №№ 113—117 въ Залѣ XVI.
Тпактовкѵ глазъ спящаго человѣка см. № о въ оалѣ л ш

1  ̂ н такъ называем.
Мсдузу Людовнзн 
въ Залѣ XIV, 
около № 10)

Ддя исторіи 
итальянской; 

скульптуры ква- 
трочсито огромнсо 
значеніе имѣютъ 
два бронзовыхъ 
репьефа работы 
(№ 16) знаменн- 
тагозодчаго,стро- 
нтелякуполаФло- 
реитійскаго собо- 
ра, ФилиппоБру- 
неллески [1379— 
1446 гг.; смотр. 
(№ 17)горсльеф- 
ный портретъ  
Брунеллески раб. 
Буджано (1412— 
14(32 гг.); орнгн- 
иалъ во Флорен- 
тійскомъ соборѣ]

н (№ 18) раб. Лоренцо ди Чіоне Гиберти (1381—1455 гг.). Оба 
эти риіьефа [оригнналы храпятся въ Національномъ музеѣ 
(Барджелло) Флоренцін] исполпены въ качествѣ пробныхъ 
на конкурсъ, объявленный въ 1402 г. во Флорснцін на нзго- 
товленіе бронзовыхъ дверей флорентійскаго баптистерія 
(крещальчя). Темою для пробчаго рельефа было выбрано <окер- 
твоприношеніе Авраамомъ Исаака», самая форма его была

Я. д. К вер іа . И ігпаяіе пзъ рач. '.Тв 13.



онредѣлеиа. рельефамн болѣе ранней дверн Андрея Пнзано 
(см. 142 въ Залѣ XVI). Рельефы Бруиеллескн н Ги- 
бертн какъ бы ознамеиовали собою диа осиовныхъ художе- 
ствениыхъ теченія итальянской нластики,—строго реалисти- 
чсское, полпое движенія и силы, и направлепіе идеалистиче- 
ское, кроткое, мягкое, не столь выразителыюе, но ие менѣе 
привлекательное. Композиція рельефа Брулеллески ие такъ 
удачпа, и, напр., при псрвомъ взглядѣ кажется, будто 
жертвенникъ помѣщается иа спипѣ осла. Зато Брунел- 
лескн сразу даетъ почувствовать вссь потрясающій дра- 
матнзмъ момеита: ангелъ во-время удерживаетъ РУКУ отца, 
уясе готоваго заколоть единственнаго своего сыпа; жутко 
смотрѣть на лѣвую руку Авраама, запрокинувшаго голову 
безропотнаго Исаака, такого слабаго и безпомощнаго. Рель- 
ефъ Гибертн удачпѣе по композпціи, но въ немъ болыие 
ѵсловио-к))аспваго, н зрнтель остается спокойпымъ за судьбу 
іісаака. Рельефы обнаруживаютъ зпакомство съ памятин- 
ками антпчиойскульптуры [срв., напр., мотпвъ слуги Авраама 
на рельефѣ Брупеллески (иалѣво вшізу) съ позой такъ 
наз. Зріпагіо (мальчнкъ, вычпмающій занозу) въ Залѣ VI, 
№ 91.

ІІредпочтеніе было отдано въ силу технпчеекихъ до- 
стоннствъ Гибертн, н ему поручнлн выполненіе дверей, со- 
стоящнхъ нзъ двадцатн восьмп иолеіі; изъ иихъ здѣсь даны 
шесть рельефовъ (№ 19) съ нзображеиіемъ: Ьлаговѣщешя, 
Поклоненія волхвовъ, юнаго Христа во храмѣ, Искушешя 
въ пустынѣ, воскрепіенія Лазаря, еванг. Марка.

20. Самымъ замѣчательнымъ произведеніемъ Іішерти 
являются восточпыя дверн того же баптистерія, такъ наз. 
«Райскія двери» (относптельно нихъ Микель-Анджело ска- 
залъ что онѣ достойпы служпть вратами рая). Десять релье- 
фовъ пзображаютъ событія Ветхаго Завѣта^часто въ одномъ

іі іга цельеіЬахъ представлепо (лѣвая створка, сверху 
пнизъ): 1. Сотвореніе прародителей, грѣхопадеиіе, ^ а м а
п Евы пзъ рап; 2. Выходъ Ноя изъ ковчега оп\ ян®1, е ” ° ”.’ 
надрѵгательство Хама; 3. Исторія Исава и Іак° “а ’ ^  
тельство на горѣ С.шаѣ; 5. Сражеше е в р с е в ъ  съ амонитяиа ,  

Давндъ н Голіаоъ; (правая створка, сверху внизъ) 1. Жертвопр



полѣ соедннепо нѣсколько сцснъ. Данныс рельефы являются 
какъ бы картпнаші въ металлѣ: здѣсь и снльнос перспек- 
тпвное уыеиыненіе фпгуръ задпяго богатаго плана, сыѣлые 
ракурсы, пейзажи, архнтектурные фоны и т. д. Фигуры 
передняго плана почтц статуарны, контуры назадиеыъ плаиѣ, 
нѣжно обрпсовываягь, почтп сливаются съ фоноыъ. Линіи 
рельефовъ отличаютсячистотой, нѣжиостыои воздушпостыо, 
по въ то же вреыя онѣ четкн и опредѣленны. Въ фигурахъ 
сще отралсается элеыентъ готики. Саыъ художннкъ прнзна- 
валъ «Райскія дверп» лучпніыъ изъ свопхъ твореній. Кроыѣ 
рельефовъ двери украшены связками плодовъ н цвѣтовъ, ста- 
туеткаын и головкаып *). Статуетки поставлены въ ниши, верх- 
няя часть которыхъ украшена раковиной, нзліоблеппымъ деко- 
ративнымъ мотивомъ кватроченто (см. №№ 73, 77,78, а такжс 
сы. № 11 въ Залѣ X X I), нашедшпыъ себѣ приыѣненіе пвъ  
Россін,—нанр., во внѣшнеыъ убранствѣ Архангельскаго со- 
бора въ Московскомъ Кремлѣ, построеннаго въ 1505—1509 гг. 
Алевизомъ Новымъ (или Алевпзоыъ Фрязиноыъ).

2 1 . Дальнѣйпшмъ развитіемъ стиля Гнберти являются 
рельефы на гробницѣ св. Зеновія  съ изображеиіемъ чудесъ 
этого святого, красивые по размѣщенію фпгуръ, полные 
двпженія п жизни массъ (Флоренція, соборъ).

2 2 .  Св. Элигій, раб. Еапни д'Антоніо ди Банко (ум. 
1420 г.); въ легкомъ изгнбѣ статун еще можно усмотрѣть 
отголосокъ готики, что же касается всей постаиовки фигуры, 
складокъ одежды, выраженія лица, то данное произведеніо 
выполнепо вполнѣ въ духѣ Возрожденія и свидѣтельствуетъ 
о начавшемся вліяніп изученія натуры и антиковъ (Флорен- 
ція, Ор-Сап-Микеле).

Наиболѣе характерпымъ выразителемъ художествеппыхъ 
пдей ранняго Возрожденія является уже упомянутый ве-

ношеніе Каина и Авеля, братоубійство, судъ Божій надъ Кан- 
номъ; 2. Три странника у  Авраама, жертвоприношеніе Авраама; 
3. Исторія Іосифа; 4. Іисусъ Навинъ подъ іерихономъ; 5. Посѣ- 
щеніе царицею савской Соломона.

Отличяую копію «Райск. двер.» представляютъ двери с ів . 
порт. Казанскаго соб. въ Петроградѣ. (со стор. Нѳвскаго пр.).

1) Головка направо внизу отъ средняго рельефа лѣвой 
створки является автопортретомъ Гиберти.



ликій скульпторъ Донателло '). Въ
•пюрчеетпѣ Д оиателло преобладало
ііравдішоо слѣдовапіо патурѣ, стре-
мленіс къ рсалыюму ся воспроішвс-
дспію, по дажс въ напболѣс реалп-
стичссіснхъ своихъ работахъ онъ нп-
когда ііс пабывалъ художествеішоіі
красоты; большос значеніе пмѣло для
Донателло илучепіс памятниковъ аіг-
тпчнаго пскусства, что сказалось какъ
ііъ выборѣ мотпвовъ, такъ н въ самой
трактотвкѣ фигуръ. Особаго вииманія
ішъ выставлснныхъ здѣсь слѣпковъ V /  [ \ щ
еъ нроішведеній Допателло заслужи-
ваютъ слѣдующіе:

ѵкелло). Въ этоіі рапней работѣДона-
телло сіцс пе свободенъ отъ в л і я і і і я

готпкн, замѣтной въ позѣ статуи н .;
въ тѣсной связн ея съ архптсктуриоіі
готнческою пишею, но это произведс-
иіе проникпуто улсе совершенно но- „ ^

1 • ѵ • • Н .  дпБапко. Св. Элпгій.нымъ міровоззрѣшемъ, — выражеше м № 22. 
лица св. Георга говоритъ о бурной, 
рвущейся къ дѣятельпости волѣ че-
ловѣка, пробудившейся къ новой ншзпп. Ясно выраженный 
вертикализмъ статуи еще болѣе подчеркивается неравноко- 
нечнымъ крестомъ на высокомъ узкомъ щптѣ. На рельефѣ 
цоколя ниши, пзображающемъ освобожденіе св. Георгомъ 
царевны отъ чудовпщнаго дракопа, бросается въ глаза сход- 
ство между позами царевны п «Вѣры » (№ 24), исполпеппой

Ч Вазари такъ очерчиваетъ значеніе Донателпо: «Ему 
больше, чѣмъ кому-пибудь пзъ новыхъ мастеровъ, худоншпки 
должны быть обязаны велпколѣпіемъ скульптуры; онъ не только 
облегчнлъ ея трудности, но и сѵмѣлъ соедшшть въ свонхъ без- 
чнсленныхъ работахъ изобразнтельность, рнсунокъ, мастер- 
ство, обдуманность и многое другое, чего только можно лідать 
отъ Богомъ одарепнаго генія».



Донателло для купели раб. Кверча (Сіена, С.-Джованни).
25. Такъ наз. «пророки» (здѣсь данытолько одни бюсты 

нѣкоторыхъ «пророксвъ», находящихся въ наруясныхъ ни 
шахъ флорентійской соборпой колоколыш),—изумптелыю 
жнзненныя индивидуалышя лица (Донателло въ этнхъ ста- 
туяхъ увѣковѣчнлъ современпыхъ ему извѣстныхъ флорентин- 
цевъ). Головы дышатъ жпзиыо, это велнколѣпные портреты, 
по силѣ выраженія напоминающіе лучшія портретпыя изва- 
янія эллинистич.-рпмск. пластики (см., напр., Залы XIV и XV).

2 6 .  Бю стъ Никколо да Уццано (Флоренція, Барджелло). 
Стремленіе Допателло къ возможно 
правднвой, художественной пере- 
дачѣ иидивидуальнаго, характер- 
наго достнгло въ этомъ бюстѣ еще 
болыней силы, чѣмъ даже въ «про- 
рокахъ»; прнмѣненіе раскраски не 
успливаетъ, а лншь какъ бы оггѣ- 
няетъ реализмъ благородныхъ порт- 
ретньтхъ чертъ гордаго патрпція.

2 7 . - 2 8 .  Краснвы и интересны 
бюсты св. Л а в р ен т ія , будущаго му- 
ченпка (Флоренція, С.-Лоренцо), и 
такъ наз. юнаго Гаттамелаты, на 
камеѣ котораго нзображенъ амуръ 
на колесницѣ (Флоренція. Бард- 
желло).

29 . Юный Іоаннъ К реститель
(Флоренція, Барджелло). Уже въ 

этомъ мальчпкѣ съ задумчпвымп глазами, съ мечтателыіымъ 
одухотвореннымъ выраженіемъ лпца, Донателло даетъ воз- 
можность провидѣть того будущаго великаго отшельнпка- 
аскета, пророка, изнуреннаго т-Ьломъ, но сильнаго духомъ, 
какого видпмъ мы (№ 3 0 )  въ бю стѣ  статуп сіенскаго со- 
бора и (№ 3 1 )  въ статуеткѣ берлипскаго музея. Этп два 
произведенія, относящіяся къ послѣднему, старческому пе- 
ріоду жизни 'Донателло, лншній разъ убѣждаютъ, что ре- 
ализмъ художника даже въ крайнемъ своемъ проявленін 
не выходнлъ за предѣлы высокаго искусства.

Допателло. Н . да Уццапо. 
№ 56.



32 . Пиръ И р о д а , рельсфъ для купели раб. Кверча въ 
Сіенѣ, С.-Джованни, вахватывающій топкой передачей 
драматизма событія и характеристикой сложпыхъ пережи- 
вапій (см., напр., мальчпка, убѣгающаго въ страхѣ и одно- 
времеино съ поиятнымъ дѣтскимъ любопытствомъ огляды- 
вающагося назадъ). По 
композиціи.архитектур- 
нымъ планамъ, воздуш- 
ной и лииейноіі пер- 
спективѣ рельефъ дале- 
ко превосходитъ рель- 
ефы самого Гиберти; 
съ меньшими средства- 
мн Донателло классн- 
чески просто | азсказы- 
ваетъ евангельское со- 
бытіе, заставляя зрите- 
ля невольно п пережи- 
вать его, и удпвляться 
художественнымъ прі- 
емамъ изображенія со- 
бытія [срв.сьрельефомъ 
Гибертн «Взятіе Іоанна 
Крестителя подъ стра- 
жу» (N9 3 3 ) ,  находя- 
щемся тамъ же].

3 4 .  Благовѣщеніе  
(Флоренція, С.-Кроче).
Духомъ велнчавой, чн- 
сто класспческой кра- 
соты полонъ этотъ боль- „„„„„
шой рельефъ, пзящное обрамленіе котораго, бо- атое ш ихотли- 
в ы м і і  орнаментальнымп сочетаніями, пропптано отзвукаміі 
античныхъ элементовъ. Смѣло и у д а ч н о  проведено въфигурѣ 
Дѣвы Маріи, словно хотящей укрыться за правую стѣнкУ 
рамы трудное сочетаніе головы въ профпль влѣво съ поло- 
женіемъ корпуса впрямь и иогь въ три четверти в^аво.

35 . Тондо и 3 6 .  рельефъ съ изображеніемъ Мадонны.

донателло. Благовѣщепіе. № 34.



привлекающіе не только своимъ серьезнымъ выраженіемъ 
материнской любвп, но замѣчательные по чистотѣ, благород- 
стсу линій и красивому разрѣшенію задачи,—випсать нзо- 
браженіе одпнъ разъ въ кругъ, другой разъ—въ четыреу- 
гольннкъ [№ 35—въ сіенскомъ соборѣ, № 36 (такъ наз. Ма- 
донна Паццн)—въ Берлинѣ].

3 7 .  Д ва  рельзфа^ церковной каѳздры собора въ  Прато. 
Каѳедра исполнена была Донателло, въ сотруднпчествѣ съ 
Микелтщо Микелоцци (1396—1472 гг.), вскорѣ послѣ воз- 
вращенія изъ Рима, гдѣ художшшъ испыталъ все обаяніе 
античнаго пскусства, вновь возроднвшагося въ этихъ шум- 
ныхъ, веселыхъ и шаловливыхъ путти—амурахъ, праздную- 
щихъ свое пробужденіе; античны и архнтектурныя частн 
каоедры (двойные корнноскіе пилястры). Юнос бодрое міро- 
воззрѣніе искусства кватроченто въ композиціяхъ съ путти 
нашло особенно яркое отраженіе ьъ скульптурѣ разсма- 
триваемаго временп (срв. съ № 42, а также съ № 11 въ 
Залѣ XXI).

• 3 8 .  Д а в и д ъ  (Флорепція, Барджелло). Статуя въ исторіи 
пластикп кватроченто зашімаетъ очень важное мѣсто, какъ 
первая, послѣ антпчности, обпаженная іщеальная фигура. 
Несмотря на то, что статуя выполнена въ бропзѣ,—въ ма- 
теріалѣ, не нуждающемся въ какихъ-лнбо подпоркахъ, мы 
видіімъ, что Донателло не вполнѣ освонлся съ композп- 
ціей статуй изъ металла: въ лѣвой рукѣ Давнда, согнутой 
въ локтѣ п плотно прнжатой кистыо къ лѣвому боку, чув- 
ствуется боязнь отдѣлить эту руку п представить ее безъ 
всякой опоры, чтб было бы естественнѣо для бронзовой 
статуи; въ правой рукѣ Давівда—мечъ, на которой опъ ско- 
рѣе опирается, чѣмъдержитъ его. Крылона шлемѣ Голіаѳа 
тоже до извѣстной степенп подшіраетъ правую ногу Давида 
(срв., напр., № 5 въ Залѣ VI). Тѣло трактовано общиші мас- 
сами безъ особаго подчеркпванія и выявленія деталей (срв. 
съ № 86).

3 9 .  Амуръ (Барджелло), папоминающій аптнчнаго Эрота 
(Уффиціп, Флоренція), представленнаго пграющимъ въ мячъ.

4 0 .  Части главнаго алтаря церкви св. Антонія въ Падуѣ. 
Здѣсь въ слѣпкахъ даны Распятіе, статуп св. Антонія (пра-



Ііая фигура) п сп. Фраициска (лѣвая фигура), четыре рсльефа 
съ изображеніемъ чудесъ св. Антонія, символы евамгели- 
стовъ, иутти и др. Значеніе рельефа, этого излюблеипаго 
въ эноху ранияго Репессапса сиособа не только украшенія, 
но н разсказа, повѣствованія, поученія (см., напр., поясни- 
тельныя падписи на рельефахъ Андреа делла Роббіа, 
№№ 53—56), ярко выразплось въ разсматрнваемомъ па- 
мятникѣ, гдѣ широкое поииманіе двнженія массъ гармонично 
слилось съ велнчественнымъ заднимъ планомъ, ясною гру- 
пировкою большого чпсла фнгуръ, съ персиективнымъ пока- 
заніемъ прострапства. Данные рельефы оказали свое вліяніе 
не только на пластику, ио и иа живошісь Италіи.

41. Къ этому же алтарю, къ его обратной сторонѣ, от- 
носитсятерракотовый рельефъ «Положеніе Христа во гробъ». 
Все изображеніе дѣлится почти на двѣ равныя части, обра- 
зующія полпый контрастъ одна другой: внизу большой сар- 
кофагъ, прямыя, холодныя линіи котораго словно симво- 
лнзуютъ смерть, паверху небьшалое по снлѣ воспроизвс- 
депіе массоваго горя и отчаянія; композиція верхпей части 
насыщена, фнгуры располояіепы въ нѣсколько рядовъ; двн- 
женіе успливается по направленію вглубь. Въ то время 
какъ мужчнны осторояшо, сосредоточенно опускаютъ тѣло 
Спаснтеля въ высокій саркофагъ, жешцины предаются не- 
угЬпшому горю. Нѣкоторая сжатость, сдавленность рас- 
иредѣленія фпгѵръ моясетъ быть обусловлена тѣмъ, что 
выступающій карнпзъ алтаря не давалъ возможностп раз- 
вернуть движепіе, такъ сказать, вверхъ, почему оно рас- 
положено по горизонтали.

42. Канторія (трпбуна для пѣвчнхъ, Флорепція, собор- 
ный мѵзей), самое раннее достовѣрное произведеніе Луки 
делла Роббіа, особенпо прославпвшагося своими многочн- 
сленными глиияпымп рельефами, покрытылш красочною, 
нзумптельно прочпою глазурыо, секретъ которой не разга- 
данъ, какъ слѣдуетъ, и до спхъ поръ. Въ искусствѣ Л. д. 
Роббіа суровый реалпзмъ Донателло слплся съ мягкпмъ, 
полнымъ нзящества стилемъ Гнберти. Подобно церковной 
каѳедрѣ Донателло въ Прато и его трпбунѣ для пѣвчнхъ во 
Флорепцін (см. № 11 въ Залѣ XXI), канторія украшена.



рельсфамп (десятыо, расположешшми здѣсь въ два ряда), 
служащимп какъ бы иллюстраціями къ 150-му псалму, 
стнхп котораго напнсаны на трехъ вертпкалыіыхъ нолосахъ, 
причемъ каждый отдѣлышй рельефъ той пли другой сте- 
пеиыо движенія передаетъ содержаніе соотвѣтствующаго 
стпха. Особенно интересны рельефы короткихъ стороиъ, 
настолько характерно изображающіе поющнхъ, что безошіі- 
бочпо можпо сказать, кто поетъ высокнмъ, кто нпзкнмъ го- 
лосомъ. Тппы головъ, передача складокъ одежды, трактовка 
тѣла являютъ крайне любопытное соединеиіе результатовъ 
изученія натуры, знакомства съ антнчиымн произведеніямн 
п слабыхъ воспомннаній готнкн. Въ архитектурпыхъ де- 
таляхъ иесомѣнны антнчные элемеиты. Вся архнтектоника 
канторін нѣсколько тяжеловѣсна.

Изъ другнхъ пронзведеній Л. д. Роббіа остановимся на 
слѣдующнхъ:

43. П ять  рельзфовъ броизовыхъ дверей флорентійскаго 
собора съ изображеніемъ Мадонны н четырехъ евангелнстовъ. 
Несмотря на повторяемость размѣщенія фіігуръ (па всѣхъ 
рельефахъ въ серединѣ главпая фигѵра, но бокамъ два 
апгела), въ рельефахъ чувствуется пзвѣстный ритмъ. Про- 
стота и спокойствіе изображеній увелнчнвается благодаря 
п тому, что задній планъ совершенпо гладкііі.

44. Встрѣча Богоматери и Елисаветы (глаз. глина). За- 
душевно передано благоговѣііное чувство упавшеіі на колѣнп 
Елисаветы и радостное смущеиіе Дѣвы Маріи, спѣшащей 
поднять Елнсавету. Данная группа не является пастоящимъ 
пропзведеніемъ круглой пластпки и по своему плоскостному 
характеру разсчптана лпшь па разсмотрѣніе съ одиой сто- 
роны (Пистойя, С.-Джованнн).

45. Два колѣнопреклоненные ангела съ большимп подсвѣч- 
ннками въ рукахъ. Мотнвъ настолько естествепеиъ и не 
притязателепъ, что, возможно, скульпторъ пмѣлъ въ впду 
опредѣленныя моделн,—мальчнковъ, прііслуживающнхъ прп 
бои служсніи (Флореннія, ризнпца собора).

46. 47. 48. Три рельзфа съ  Мадонной. Въ своихъ мпого- 
числепныхъ работахъ на этутему Л. д. Роббіа пе зналъ сопер- 
ннковъ въ удававшейся ему псредачѣ всѣхъ иѣжнѣйшпхъ



оітѣнковъ отношеній между Матерыо и Младендемъ; по 
чистотѣ п свѣиссстц мотива Мадонны Л. д. Роббіа часто 
стоятъ выше даже прославлепныхъ Мадоппъ Рафаэля. Вы- 
раженіе ліща Мадонпы па этихъ рельефахъ пропикнуто 
глубокпмъ, иѣжнымъ, нѣсколько грустиымъ чувствомъ; спо- 
койствіемъ вѣетъ отъ этихъ изображеній, такъ отчетливо 
выдѣляющихся на цвѣтпош, иногда фоиѣ. № 4б-такъ наз. 
Мадонна съ яблокомъ (Берлинъ); № 47 (надъ Л» 52)—такъ 
наз. Мадонна среди розъ (Фло- 
ренція, Барджелло); № 48 (падъ 
V; 72) — такъ назыв. Мадонна 
Фрескобапьди (Берлинъ).

49. Портретъ юнош:і, кра- 
спво вставленный въ круглую

50. 51. Два рельефа с і изо- 
бражепіемъ «Воснресенія» и 
«Вознесенія» , интересные по 

чнсто живошісной, строго ура- 
вповѣшенной композиціи и умѣ- 
лому заполнснію отведеннаго 
прострапства, требовавшаго пи- 
рамидальнаго построенія той и
другой сцепы (ФлореіЩІЯ, СО- л д р 0сбіа. Такъ назЛІадонна

ТОМЪ, СМЯГЧаіОЩИМЪ Иѣкоторую суровооть тжп
ея прямыми п строгимп линіями (Флоренція, церковь о.-

форму медальона (надъ № 80; 
Берлинъ).



А. д . Роббіа. Ноклонепіе 
А. д. РобЗіа. Б пгозЬіцгиіе. 55.. Младенцу Хрнсту. Л>‘ 56.

телыюе колпчество цвѣтныхъ глшшііыхъ рельефовъ,' изъ 
которыхъ отмѣтцмъ слѣдуюіціе:

53. Вѣнчаніе Богоматери. Этотъ рельефъ сще въ большей 
стспеии, чѣмъ рельефы №№ 50 н 51, свонмъ распрсдѣленіемъ 
массъ, показаніемъ облаковъ свидѣтельствуетъ о слѣдоваиіи 
живописному образцу. Внизу главной сцсны мы видимъ трц 
малеиькихъ рельефа съ «Благовѣщеніемъ», «Успенісмъ» и 
«Рождествомъ Христовымъ». Рсльефъ эакліоченъ въ обильно 
украшенную раму (Сіена, Оссервапца).

54. Алтарь капеллы Медичи (Флоренція, С-Кроче). Этотъ 
рельсфъ, какъ предполагаютъ, не весь сработанъ собствеішо- 
ручно Л. д. Роббіа.

55. Благовѣщеніе,одинънлъ прнвлекателыіѣйшихъ рсльс- 
ровъ А. д. Роббіаданный здѣсь 
пе въ гипсовомъ слѣикѣ, а„въ

матеріалѣн, насколько было- всзможно, въ техникѣ подлин- 
ника, паходягпігося въ монаетырѣ Ла - Взрна, Тоскана. 
Архаигелъ Гавріилъ представленъ здѣсь не налѣво отъ 
Дѣвы Маріи, какъ обыкновепно прнпято пзображать, 
а иаправо. Внпзу на латннскомь языкѣ приведенъ 38-ой



стцхъ I главы Еваигелія огь Луки. Рельефъ заключенъ въ 
нзяіцную раму съ антнчными мотивами.

56. Поклоненіе Младенцу Христу, съ знаменательными 
словами: «Слава въ вышнихъ Богу»..., написанпыми (па ла- 
тйискомъ языкѣ) на свиткѣ, который внервые въ зту ночь раз- 
вернули аигелы (Тоскана, Ла-Верна; срв. съ 1®̂ )-

57— 63 Однпмъ изъ замѣчательныхъ учениковъ Донателло 
былъ рано ѵмершій Дезидеріо да Ссттиньят(1428—1464 гг.) »)

С реди^ироизведеіпй его осо- 
бенно выдаются миловидныя  
п такія  чистыя изображенія

Д . да Сеттішьпяо. Бю сть 
ы альчш іа. №  58.

д . да Сегтпньяно. Бюстъ 
м альчика. №  59.

дѣтей въ мраморѣ,—матеріалѣ, всѣ благородныя свойства 
котораго Дезидеріо тонко понималъ и цѣнилъ во

і) «Этотъ художникъ», читаемъ про Сеттиньяно у Б азари, 
«подражалъ манерѣ Донато, хотя по натурѣ опъ обладалъ чув- 
ствомъ нсключитѳльиой красоты и высокой обаятельности въ 
передачѣ лпцъ; поэтому лнца его женщинъ и дѣтей нъ,кны 
мягіш, красивы, какъ благодаря врожденному, влекшему его 
къ этому призванію, дару, такъ и благодаря тому, что онъ развн- 
валъ свой талантъ изученіемъ».



Флореіщін, церк. Ванкеттони; № 58—нъ Фаэнцѣ; № 59—въ 
Парижѣ, собр. Дрейфуса; № 60—въ Барджелло; № 61—щ, 
Вѣнѣ, собр. Бенда; № 62—съ гробницы Карло Марцушщни 
въ С.-Кроче, Флоренція; № 63—во Флоренціи, С.-Лоренцо,

гдѣ фнгурка увѣпчиваетъ даро- 
хранптелышцу). Всѣ эти бюсты 
изображаютъ Христа нли Іоанна 
Крестптеля, но въ суіцности явля- 
ются портретами младшихъ чле- 
новъ именитыхъ флорентійскихъ 
семей.

6 4 —67. Тнпичпыдля второй 
половппы кватроченто женскіе 
портретные бюсты Д. да Сет- 
тнньяно, въ которыхъ выражено 
желаніе не просто передать чер- 
ты опредѣленной моделн, а за- 
печатлѣть то илн другое настрс- 
еніе момепта, то нли другое ду-

д. да Сетшпьпяі. в остъ шевное персжнваніс. Тонкая, ед- 
м альчп ка. №  60. ва уловимая улыбка словпо иред-

вѣщаетъ появленіе «Моны Лнзы» 
Л. да Вннчп[№ 64(принцесса-Урбнио)—въ Лондопѣ; № 65—въ 
Барджелло; № 66 (Маріетта Строцци) н № 67 (прннцесса 
Урбшо)—въ Берлинѣ].

68. Надгробный паглятнинъ кардинала португальснаго,
раб. Антоніо Госселлино (1427—1478 гг.), паходящійся во 
Флоренціи, С.-Микеле,—одна пзъ самыхъ интересныхъ гроб- 
ннцъ кватроченто. Большее вниманіе обращено здѣсь на пла- 
стпку, п ея преобладаніе во всемъ построеніи надгробія до 
нѣкоторой степенн отннмаетъ у него необходнмый элементъ 
архптектурности. Въ частпчной раскраскѣ сказался стиль 
эпохп, еще пе иостигшей тайны одііѢіш  л п іі ія ш і  іі  формамн 
ироизводнть желаемое впечатлѣніе.

Съ пкусствомъ А. Росселлпно мы знакомнмся, кромѣ 
гробнііцы, еще по характернымъ бюстамъ 69. Маттео Паль- 
міери (Барджелло) и 70. флорентинца средннхъ лѣтъ (Бер-



л и ііъ ); 71,' изящна его ясе, ироникнутая двііжешемъ стотую 
юнаго Іоанна Крестителя (Барджелло)г).

72, «Голгоѳа» , бронзовый рельефъ раб. Бергпольдоди 
Дэісованни (ум. 1491 г.), одиого изъ учеииковъ Донателло 
и учителя М. Апджело (Барджелло).

73. Церковная каѳэдра, съ изображеиіемъ въ иятирелье- 
фахъ жизни великаго ирпродолюбца и праведника св. Фраг- 
циска Ассизскаго (1182—1226 гг.), раб.Бенедетто даМашно 
(1442—1497 гг.), одного изъ видныхъ скульпторовъ конца 
кватроченто. Рельефы, выполненные въ такомъ же живо- 
писнымъ стилѣ, прнмѣры котораго далъ Гиберти въ свонхъ 
«Райскихъ дверяхъ», не такъ выразнтельны, обнаруживая

’ ) Въ 1915 году въ Эрмнтажъ поступили пожервованнып 
ему два подлинныя мраморныя произведенія эпохи кватро- 
ченто: 1. Рельефъ «Мадонна съ Младенцемъ», раб. А . Россел- 
лнно (даръ А . А . Ж уравлева), и 2. Головка М ладенца-лриста, 
раб. Д . да Сетпшьяно (даръ И. А . Персіапи), фрагиентъ 
повторенія фнгуркн Младенца-Христа, гипсовый слѣітокъ съ ьо- 
тороіі имѣется въ Залѣ X V III, № 63. (См. Старые Годы за 
1915 г ., сеитябрь, рис. при стр. 3 и 6.)



менѣе шіднвндуалышхъ особснностей и порою свндѣтель- 
ствуя о манерности. Фпгуры стройны, трактовка складокъ 
очень эфектпа и изыскана. Въ архитектоникѣ и въ орна- 
ментикѣ каоедры проведены едииство и неотдѣлимость ма- 
лѣйшей входящей частп (Флоренція, С'.-Кроче; срв. съ № 140 
въ Залѣ XVI, гдѣ еоедннйііо составныхъ частей каоедры 
до пзвѣстной степеии не такъ органично и гдѣ, напр., 
рельефы могутъ быть, безъ нарушснія цѣльиости замысла, 
замѣнены другнми).

Изъ другихъ произведеній Б. да Майапо заслужпваютъ 
вшіманія:

74. Два ангела со свѣтилышкамн. По сравненію съ ан- 
гелами Л. д. Роббіа (см. № 45) ангелы Майаио проникнуты 
уже цнымъ пониманіемъ художественныхъ формъ, нс доволь- 
ствующимся спокойной простотою, а требующимъ больше 
движенія, элегантііостн и пышонстн (Сісна, церк. С.-Доме- 
нпко). а).

75. Мадонна, отлпчающаяся декоративной и удачной 
композпціей; у Младенца Хрнста мы вндпмъ символъ буду- 
щихъ Его страданій—малепькій крестъ (Барджелло).

76. Бюстъ Піетро Меллини, одно нзъ замѣчательпыхъ 
портретныхъ пзваяпій кватрочепто, соединившее жпзнен- 
ность съ широкою, живописною лѣпкою (Барджслло).

77. Дарохранительница, краспвая какъ свонмъ построс- 
ніемъ перехода отъ прочнаго основанія къ легкоіі верхнсй 
частп, такъ п орнаментпкою, въ котороіі прпмѣнепъ съ 
болышшъ вкусомъ п разнообразіемъ мотивъ аканѳа (Бард- 
желло).

78. Мрам. наличникъ двери флорепт. палаццо Веккіо, изящ- 
ныіі по формѣ и декоровкѣ, нѣсколько изысканной.

ІІѢкоторой сухостыо н утончепной манерностыо отмѣчены

а) Интересно сравнить мотнвъ прикрѣпленія іфыльевъ у 
этихъ ангеловъ и у  Ники Пэонія (см. № 3 въ З эл ѣ  V I): насколько 
у  послѣдней чувствуется, особенно па лѣвомъ обнаженномъ  
плечѣ, органпчность, правдивость едннства крыла съ тѣломъ, 
настолько у одѣтыхъ ангеловъ Майано не ощущается этой неот- 
дѣлимой срощенности,— крылья у  нихъ какъ бы прикрѣплены  
къ одеж дѣ.



работы Мино да Фіезоле (1431—1484 гг.), учснпка Д. да Сет- 
тнньяно: 79. Рельзфъ съ изобрашеніемъ Мадонны, въ котороіі 
бросается въ глаза не пропорціонально маленькая голова 
(Барджелло); 80. Дарохранительница (Флорепція, С.-Кроче); 
портретные бюсты: 8І.ДѢвуш ки (Берлпнъ), 82. епископа Са- 
лютати (Фіезолс, блнзъ Флоренціп), 83. гр. Ринальдо делла 
Луна (тамъ же) п 84. Нинколо Строцци (Берлпнъ)1).

М Въ жепскпхъ бюстахъ Д . да Ссттнньгаю и М. да Фіезоло 
обоашаютъ на себя впнманіе высокій лобъ и отсутствіе бровеіь 
Такая пѣсколько страппая особенность не была индивидуальной 
для изображенныхъ лицъ, и , насколько можно судить по сви- 
дѣтельствамъ современнішовъ (напр., гр. Бальдассаре Ка- 
стильопе, 1478— 1526 гг.), въ разсматриваемую эпоху дѣйстви- 
телыіо дамы полагалп моднымъ имѣть возможно высокій лобъ, 
пъ сплѵ чего не только выіцппывали себѣ брови, но и волосы 
надо лбомъ (характернымъ примѣромъ изъ областн ™ Р т р е т н о й  
жнвописн можетъ служить знаменитая «Джокопда» Л>вра). В 
послѣдующее время мода мѣняется,— признакомъ красоты с пі- 
таются наоборотъ, густыя брови и низкій лобъ; гладкая поверх 
ность верхней части женскихъ лицъ у  Д . да Сеттнііьяно и М . да 
Фіезоле такъ нѣжно передаваемая въ мраморѣ, смѣняется скор 
б Ж  сішьной моделировкой низкаго лба съ замѣтнымъ обозна- 
ченіемъ бровей.



! 85. Бюстъ молодого флорентинца, псполненный съ тща- 
телыіымъ показаніемъ деталей, раб. Аптонго дель Иоллайуоло 
(1429—1498 гг.), виднаго золотыхъ дѣлъ мастера и скульп- 
тора своего времснн (Барджелло).

88. Давидъ, раб. Андреа дель Веррокиіо (собственно Ан- 
дреа ди Микеле Чіоне, назвавшаго себя ио своему учптелю 
«дель Верроккіо», 1436—1488 гг.), учнтеля велнкаго Ліо- 
пардо. Да Впнчи (1452—1519 гг.); находится въ Барджелло. 
Статуя является иолной протнвоположностыо Давнду раб. 
Донателло (см. № 38): она стройнѣе, модслнровка отчетлн- 
вѣе н подробнѣе, въ фигурѣ больше двнженія, вся поза 
утонченнѣе, подъ кожей чувствуется строеніе мускулатуры 
(срв. №10 въ Залѣ X X I)1). Что касается комиозиціи,то она, 
при доволыю блнзкомъ сходствѣ съ иостроеніемъ донателлов- 
скаго Давпда, болѣе соотвѣтствустъ техническимъ пріемамъ, 
наличность которыхъ мы ирнвыклн встрѣчать въ антпчиыхъ 
бронзовыхъ статуяхъ: правая опущснная рука не имѣетъ 
подпорки ц свѣпишается совершенно свободно (лншь между 
запястьемъ н бедромъ вставлепъ тоикій стержень), подъ 
лѣвоіі поднятой пяткой нѣтъ ннкакого клина2). Лнцо 
оншвлено иервиоіі улыбкой еще не успокопвшагося возбу- 
жденія, лѣвой рукою Давидъ съ вполнѣ естественпымъ же- 
стохмъ горделнваго сознанія побѣды оперся въ бокъ. По 
сравнеііію съ пзысканной статуеіі Верроккіо Давндъ Дона- 
телло кажется выдающнмъ черты моделн, смягчешшя н 
облагороженныя скульнторомъ.

Изъ слѣнковъ съ другпхъ скульпторъ Всрроккіо отмѣ- 
тимъ 87. очарователыіую фонтанную статую «ІѴІальчикъ съ 
дельфиномъ» (Флоренція, палаццо Веккіо) и 88. молодую 
женщину съ цвѣткомъ (Барджелло).

х) «Въ пскусствѣ жнвописи н ваянія у  него», вамѣчаетъ 
про Верроккіо В азари , «была манера нѣсколько жесткая н 
сухая».

2) Срв., напр. Л'» 10 въ Залѣ  У І, № 17 въ Залѣ X IV  (подъ 
ногой нѣтъ клина) и  № №  5, 12 въ Залѣ V I, № 1 въ Залѣ X I, 
№ 13 въ Залѣ Х іѴ  (пятка подперта клиномъ). См. «Введепіе» къ 
офнціальному изданію 1-й частн «Краткаго Путеводнтеля по 
М узею Изящныхъ Искѵсствъ нмени Императора Алексапдра III 
при Московскомъ Университетѣ».



89. Бюстъ молодой шенщины, раб. Антоніо Федериги, 
(1425—1490 гг.; Берлпнъ).

Изящны и иоэтичны нѣжные рельефы Агостино ди 
Дуччо (1418—1481 гг.), одного изъ ученнковъ Донателло: 
90. Мадонна (Флоренція, соборныіі музей), 91. «Земледѣ- 
ліе» (Барджелло) и 92. «Музыка» (Рішини). Утоыченныя 
пропорціи фигуръ, мечтателыюе выраженіе лицъ напоми- 
наютъ обрауы Боттичелли (см. № 51 въ Залѣ XXI).

9 3 -  95. Три женскихъ бюста, раб. Фрапчсско Лаурана 
[ум. между 1500 и 1502 гг.; № 93—въ Луврѣ, № 94 (Ьаттк- 
ста Сфорца)—въ Барджелло, № 95 (неаполитанская прпн- 
цесса)—въ Берлннѣ]. Особенпо чаруіощъ по своей не- 
обыкновенно мягкой, воздушной лѣпкѣ, весь пронизанный 
пѣжпой, какой-то сказочноймечтательностыо луврскій бюстъ.

93. Гробница герцога миланскаго Людовика Моро 
и его супругн Беатриче д’ Эсте, исполненная около 1500 г. 
Кристофоро Солари, прозваинымъ іі ОоЬЬо (горбатый); орн- 
гииалы находятся въ павійской Чертозѣ. Яокойные изобра- 
жены спящпмп, чтб видпо по опущениымъ верхнимъ вѣ- 
камъ (срв, съ № 15). Въ этихъ изваяніяхъ Солари является 
опредѣленнымъ реалпстамъ: тщательно воспроизведсны всѣ 
малѣіішія подробности, переданы рѣсшіцы, бровп, всѣ детали 
парадныхъ одеждъ, перчаткп, красивый узоръ подушки 
герцога. 'Гворчество Солари не осталось безъ вліянія велн- 
каго Ліонардо да Виіічн, одно время бьшшаго при дворѣ 
Моро. Прн всей правдпвости Солари, до нзвѣстной сте- 
пени, иоверхностеиъ, не лишенъ крапностей, преувели- 
чивая реализмъ въ передачѣ,—такъ, напр., брови тракто- 
ваны какъ «елочки», волосы слишкомъ четко отдѣлены 
одпнъ отъ другого и т. д. Тѣмъ не менѣе надгробіе принад- 
лежнтъ къ вндпымъ изваяніямъ ранняго Возрожденія.

97. Мадонна съ ангелами, изящ-ый, полный лпризма 
рельефъ А. д. Ріббіг (падъ № 54; Берлннъ).

98. Кресло эпохп Возрожденія (подлннникъ; срв. подлпн- 
ные поставецъ п сундукъ въ Залѣ XXIV, №№ І б н і б ) 1).

х) Изъ картинъ пъ Залѣ X V III, изображающихъ города 
ІІталіи н отдѣльные памятпики итальянскаго зодчества, болѣе 
удачно написаны слѣдующія: (на .тѣвой отъ входа стѣнѣ) соборъ



Если въ законченыыхъ скульптурахъ п картпнахъ дана 
пся совокупность проявленій творческой волп художнн- 
ковъ, н мы можемъ лнпіь догадываться о начальныхъ за- 
мыслахъ авторовъ, то небольшія скульптурныя модели, 
порой отдѣланныя, порою эскпзныя, говорятъ иамъ, по- 
добно рисункамъ (см. Залъ XXIV), о первыхъ заданіяхъ 
художшіковъ, прнблпжая насъ къ процессу творчества; прн 
всей незаконченностн, моделп прнвлекаютъ пменно своей 
первнчной свѣжестыо. Изъ моделей эпохн кватроченто здѣсь 
выставлены: 99. Давидъ, Донателло, являющійся подгото- 
вптельной статуеткой къ мраморной статуѣ, храняющейся 
въ Саза МагШі, Флоренція; 100. Давидъ,.раньше прнпиоы- 
вавшійся М.-Андж ело, теперь относнмый къ Донателло 
(мотпвъ обѣнхъ моделей блпзко напоминаетъ № 38); 101. 
Парисъ (?) н 102. краснвая по построенію группа «Гераклъ 
и Какъ» , раб. А . дель Поллайуоло (№№ 99—101 въ Бер- 
линѣ, № 102—въ Барджелло); 103. ІІѢсколько манерная 
трехлнкая Геката съ факеломъ въ правой и съ сердцемъ 
въ лѣвой рукѣ, раб. Бартоломмео Беллано (ок. 1430— 
1498 гг.), ученика ДопателлО (Берлпнъ; срв. съ № 1 въ 
Залѣ XIV).

Прп переходѣ изъ Зала XVIII въ Залъ XX мы видимъ 
налѣво въ такъ наз. КАПЕЛЛѢ (Залъ XIX) слѣдующіе 
памятникн скульптуры:

104. Тондо, раб. А. д. Роббіа, съ Мадонной и Младен- 
цемъ, окруженныхъ крылатыми головкаші ангеловъ (Бар- 
джелло); распредѣленіе массъ удачно прпспособлепо къ 
формѣ круга. 105. Поклоненіе Младенцу Христу, школы 
А  д. Рсббі% (Барджелло). 106. Изысканный рельефъ 
«Вѣра» , раб. М . да Фіезоле (Барджелло). 107. Интере- 
сный по красотѣ формъ и выраженію глубокаго релн- 
гіозпаго чувства рельефъ «Вѣра» . раб. Маттео Чивитале 
(1435—1501 гг.; Барджелло). 108. 109. Два колѣнопре-

въ Орвіето (4-ая карт.) п общій ,видъ Флоренціи  (5-ая карт.); 
(па правой отъ входа стѣнѣ) Чертоза въ П авіи  (2-ая карт.), 
общій видъ Ассизи  (3-ья карт.), части баптист ерія и соборная 
колоколъня во Флоренціи  (4-ая карт.) и общій видъ Р им а  (5-ая 
карт.).



клоненныхъ ангела со свѣтйльниками (Болонья, церк. 
С.-Даменцко): № 108—раб. ІІикхоло дель Арка (ум. 1494 г.), 
пъ стилѣ котораго чувствуется вліяніе Кверча; № 109—раб. 
Микель Анджело (Микельаньоло) Буотруоти (1475—1564 
гг ). Моделыо для ангела М.-Анджело, одной изъ самыхъ 
раннихъ сго скульптуръ (исполн. въ 1494 г.), послужилъ 
антпчный рельсфъ, находящійся нынѣ въ Луврѣ, съ изоора- 
женіемъ богини побѣды.

Еслп ото юношескоо пропзведсніе сщс не обнаруживаетъ 
чертъ, тпппчныхъ для велпчайшаго художника всего міра, 
то оно ннтересно и замѣчательно, какъ указаніе, что въ 
ііачалѣ творчества М.-Днджело мы встрѣчаемся съ элсмен- 
томъ антнчнаго нскусства.

я.



XX.

Залъ М и к ел ь -й н дж ел о . ХШ в.

Сооружснъ М. Н. Ж у р а в л е в ы м ъ пзъ Рыбипска въ 
память В е л и к а г о К н я з я  В л а д и м і р а А л е- 
к с а н д р о в п ч а .  № 28—даръ В е л и к о й  К и я г и и и 
Е л п с а в е т ы  Ѳ е о д о р о в н ы ;  болыпая часть скуль- 
птуръ—даръ А. Г. П о д г о р ѣ ц к о й ,  рожд. 3 а х а р ь-

н н о й.

Многочнсленные памятники пластики кватроченто въ 
Залахъ XVII—XIX далн возможпость убѣднться, что нанбо- 
лѣе общнмъ ея прпзнакомъ безспорно является реалпзмъ, е ы - 
держанный въ тоіі нлн другой степенн. Индивндуальпое, 
характерное влекло къ себѣ художннковъ XV ет., съ необы- 
чайнымъ усердіемъ отдававппіхъ своп снлы запечатлѣнію 
натуры. Кого бы ни изображали художннки XV в., всегда 
въ пхъ пропзведеніяхъ передъ намп только современный



зл.тъ ю ш ш в ^ ш д д а го .. в.

илѵіѵ ч.дапѣкт.. Ст» ДругоЙ етгіроиы, пластока кватрочснто 
даже іѵь лутипат. вшніт. сталуяхъ. не свіідѣтельствуетъ объ 
далчганомті стягуа-рномъ иижусетвѣ, мы рѣдко встрѣтпмъ 
ѳбраацы дтМствіт»..іъ;то круглой властіоси; почтл вссгда еще 
ис яарушена та яогіт друтая завискмостъ отъ архитектуры 
(рй;іЪ(м[іы; етатуіг въ тиш ш ь, у  етѣиы); явпо чувствуется, 
что скулъптуры шічти обязательно надо разсматрпвать лишь 
съ одаой стѳроіш,

Худажествениый стилъ юзатрочеято постепенно уступаетъ 
свое іѵгіісто ітовояу нашравленіи), слоалшшемуся въ концѣ
XV ст. и пр«ввивгае«уся въХѴІ стм—наступаетъ послѣдпяя 
вр.шгкая :іра пта.лъяяг-каго искуеетва, періодъ чинквеченто, 
ііьіха классичеслая. Прежніе нктгляды кажутся теперь узкпми, 
іт|:іиродл яе удовлетворяеть болѣе, и натурализмъ считается 
аѵічти на.ивиъгмъг ие могуиріхь в&плотить то новое, къ чему 
теиерь стремшся художествеин&я воля. Правдивая передача 
многообраліл окружалщаго міравовсѣхъ его подробпостяхъ 
теиерь иочптаетвя иялшшжй.—отиынѣ іпцутъвпушитсльнаго, 
везпгчавагвѵ иовыхъ законовъ иовой красоты. Замѣтпѣе ста- 
новится прітблзскеиіе къ идеалаш. антачнаго пскусства, па- 
мятннки котораго шучшотся съ повышеннылгь усердіомъ. Въ 
Средніе вѣіса анппш на.учялзі техникѣ, техшіческой сноровкѣ, 
въ раасматриваемуто эшху въ произвсдсиіяхъ античнаго 
искусства нщутъ тайиы упрощенія, ясностіі формъ, благо- 
родства н четкости лииій, емысла композиціи. ІІерсдъ намн 
развертывается замѣчателЬная параллель класснчсской 
скульдтурѣ, вновь создаютея, иеразрывно сліяшшо съ пони- 
маніемъ матеріала, шістоящзе образци круглой пластмш, 
самод<)влѣющіе, ие нуждающіеся въ пояощи архитоктуры 
и исполнеинъю безъ связи съ нею. Въ шлоорѣ сюжотовъ 
нѣтъ прежняго тяготѣшя къ повеедневному, интороот» иа* 
правляетея къ идеямъ болѣе выеокаго порядка, воля худож- 
тпсовъ- движетея идеалиамо№

Щ Какъ кш дкл а я  какъ схогрѣла па аятичпое нспусотио 
эпохи чшшвечешго, поиятньгмъ етановится изъ с/гЬдующаго мггв» 
нііі ЗІ.-Авдкелп ооъ ишашьяиек®* живопкси. «Хороішш н<«»о* 
шісь благородна и  бяарочестжва сама по ссбіі, ...ото кикь ОМ 
копія; Его [Бога]! еоверптеястеъ, тѣя& Е го  кисти.,, Іташо пейув*



Тнтаномъ искусства чшіквеченто является М.-Анджело, 
творчсство котораго, начавши съ послѣднихъ достиженій 
кватрочеито, заверппшось указаніемъ и подгитовкоіі почвы 
новому стнліо барокко. М.-Анджсло воспрншімалъ міръ, 
только какъ ваятель, Ч н въэтомъ таится снла сго пеобычай- 
ныхъ созданій. ІІск\ сетво обязано сму открытіемъ такнхъ

ство— нскусство древпей Грецін , не потому что нтальяпское, а 
потому что оно прекраспо н благородно... Искусство не прннад- 
лежнтъ ннкакой странѣ, оно сходитъ съ неба; мы ж е обла- 
даемъ пмъ, такъ какъ нигдѣ аптпчный міръ пе оставнлъ такпхъ 
зпачіггелыіыхъ слѣдовъ, какъ у  насъ. И съ пами, мнѣкаж етсп, 
умретъ настошдее нскусство». (Перепнска Мнкель-Анджело 
Буонарротн н жи8нь мастера, наппсаннап его ученнкомъ Аска- 
ніо ІІондиви. П ер. М. Павлнповой. С Г ІВ ..19Н  г .,с т р . 176.) См. 
тамъ ж е, стр. 16, заслуживающ ее віш манія мѣсто нзъ біогра- 
фіи М .-А нджело, свндѣтельствующее объ устремленіи духа  
нскусства чннквечепто къ колоссалы ю м у, чрезмѣрному: «Од- 
нажды, глядя на каменоломню [въ Каррарѣ] съ высокой горы, 
возвышающейся надъ моремъ, ему [М .-Анджело] пршнла мысль 
вырубнть колоссальную ф игуру, которую мореплавателн моглн 
бы вндѣть нвдалека». Срв., напр ., съ фантастическнмъ вамысломъ 
Стасикрата (или Д іок л а), зодчаго временн Александра В ., 
вытесать нзъ горы Аоона статую А лександра, иъ рукѣ кото- 
рой помѣщался бы цѣлый городъ съ населепіемъ въПО.ООО че-
ловѣкъ. ,

*) «Противннки Буонарротн», сообщаетъ Кондиви  (там ъж е, 
стр. 24), «полагалн, какъ оно на самомъ дѣлѣ н было, что глав- 
ное искусство его— ваяніе». Но М .-Анджело не былъ огранн- 
ченъ какою-либо одной отраслыо нскусства: «въ молодости 
М икель-Анджело», чнтаемъ мы у  Кондиви  (тамъ ж е , стр . 55), 
«изучалъ не только живопнсь и скульптуру, но и все то , что 
нмѣетъ съ нимн какую-ннбудь связь». Болѣе того, одни ЛІ™ Ь 
живопнсныя пронзведенія выиолнены М .-Анджело въ томъ видѣ, 
какъ они были задуманы (роспнсь потолка Сикстинской капеллы, 
Страшный Судъ, фрески въ капеллѣ П аолина), величественнне 
ж е его вамыслы въ пластикѣ не были вакончепы въ первона- 
чальномъ планѣ и увидѣли свое 8авершеніе сильно сокращен- 
ными и измѣненными почти до нскаж енія (гробница папы Юлія I I , 
1443— 1513 г г ., папою съ 1503 г.); соборъ св . Петра въ Рпмѣ, 
дворецъ Консерваторовъ и РогЬа Р іа  (тамъ ж е), усыпальішца 
Медичи и Лавренціанская библіотека во Флоренцін свндѣтель- 
ствуютъ о геніи М .-А ндж ело,какъ зодчаго, и , наконецъ, его 
еопеты показываютъ М .-Анджело, какъ вдохновеннаго поэта.



художествешіыхъ возможностей 1), о которыхъ ранѣе даже 
ие мечтали, но, съ другоіі стороны, М.-Анджело, увлекши 
своихъ современниковъ о'гъ обыденнаго, житейскаго въ міръ 
ндеаловъ, какъ бы закрылъ это житейское, питавшее многихъ 
художниковъ, умѣвшихъ добросовѣстно изображать всю 
иестроту окружаюіцей обстаиовки и не имѣвшнхъ возмож- 
ностн удоржаться наравнѣ съ геиіальными заданіямн вели- 
чайшаго изъ велнкнхъ.

Художники иослѣ М.-Анджело или подражали ему, или, 
въ изысканін новаго, доходпли до крайностей, чѣмъ не- 
удержпмо шлн къ измельчанію, преувеличенію, манерностй, 
этимъ призиакамъ стиля барокко, въ значительной мѣрѣ 
утратившаго класснческія черты чннквеченто.

Выставленныя здѣсь скульптуры М.-Анджело разсматри- 
ваются въ хронологическомъ порядкѣ:

I. Репьефъ съ «Кентавромахіей» (исполненъ въ 1493— 
1494 гг.), поразителыіыіі не по одноіі только композиціи, нѣ- 
сколько перегружеиной и напоминающей рельефы поздие- 
аитичныхъ саркофаговъ, ио и по передачѣ обнаженпаго 
человѣческаго тѣла, смѣлостп бурныхъ поворотовъ н страш- 
ной силѣ двшкенія. [Срв. западн. фронтоиъ храма Зевса і.ъ 
Олнмпін (Залъ VI, № 2), метопы южпой стороны Парѳзнона 
(ЗалъѴІІ, № 3), фнгалійскій фризъ (Залъ VIII, № 7); срв. 
также фризъ съ болыпого алтаря въ Пергамѣ (Залъ XIV, 
№ 1). Самъ М.-Анджело придавалъ большое значеніе этой 
своей юношеской работѣ 2). (Рельефъ храшітся во Флореи- 
цін, домь Буонарроти).

«Онъ», очень тонко н съ большпмъ поннманіемъ замѣ- 
чаетъ про М.-Аліджело Н . М .  Карамзинъ (1766 1826 гг.), «всегда 
■хотѣлъ представлягь трудноѳ и чрезвычайное»... (Письма рус- 
скаго путешественника. Томъ I , изд. 4-ое. СПБ, 1900 г ., 
прим. 1-ое на стр. 95).

2) «Однажды ѵонъ [Полнціано]», говоритъ Кондиви (тамъ 
ж е, стр. 7), «предложилъ ему [М.-Авджело] вылѣпить «Похи- 
щеніе Деяниры» и «Битву Кентавровъ» и разсказалъ ему въ 
подробностяхъ всѣ эп :зоды этнхъ фабулъ. Микель-Анджело вы- 
лѣпилъ изъ мрамора барельефъ настолько удачно, что, какъ я 
вспомииаю, всякій разъ при видѣ этой группы оиъ говорилъ, 
что сознаетъ ошябку, которую онъ сдѣлалъ, не отдавшись все-
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2. Вакхъ, изваянпыіі въ 1497г., 
является интереснымъ произведе- 
ніемъ, соединивтпмъ въ еебѣ ан- 
тичиые ндеалы съ соврсмешіыми 
М.-Лнджело. Тонко передаио ізъ 
затуманенныхъ глазахъ слегка по- 
шатывающеііся фигуры начавшееся 
дѣііствіе опьяняющаго вшюград- 
наго сока. При взглядѣ на статую 
все же Н9 улыбпешься,—строгій, 
серьезный характеръ.творчестваМ.- 
Анджело всегда стоипэ выше обще- 
нринятаго (Барджелло; срв. №26).

3. Ріеіа (Оплакнваніе Хрнста). 
Еслп пе легкой задачей пластпки 
признается удачная поза едшгач- 
ной статуіт, то труднѣйшей надо 
счптать построеніе группы, блестя- 
ще разрѣшенное М.-Анджело въ 
дапныіі статуѣ, изваянной въ 
1497—1500 гг. Со стороны вьфа- 
женія Ріеі& дѣііствительно новое 
слово въ пластнкѣ. Богоматерь

не плачетъ, М.-Анджело не хотѣлъ приписать Ей земныхъ 
слабостей, Она скорбитъ, но какъ Божество. М.-Анджело пе 
отвлекаетъ вниманія зрителеіі деталямн скорби, такъ частымн 
въ пзображеніяхъ «Оплакнвапія» ѵ прежнихъ художішковъ. 
Одного жеста достаточно, чтобы дать почувствовать всіо не- 
измѣримую глубниу тоскующей боли Богоматерн: Она отвела 
въ сторонѵ лѣвую руку, какъ бы педоумѣвая, зачѣмъ Онъ 
мертвъ п кому надо было предать Ея Сына на мученія іі 
смерть. Поражающая своею жуткою правдивостыо передача 
тѣла Хрпста съ безсильно повнсшеіі правою рукой, съ рѣз- 
к іім ъ  контуромъ праваго плеча, мертвеппостыо всѣхъ очер- 
таній, основана на тщателыюмъ изученін анатомін, какъ

цѣло скульптурѣ< чего бы онъ могъ достигнуть, можно судить 
по этому пройзведенію».

М .-Анджело. В аііхъ Мі 2.



объ этомъ можно заключить поодному наброску М.-Анджело 
ег, тѣла мсртваго въ положсиін, близкомъ къ позѣ Христа.
(Соборъ св. Петра въ Римѣ).

4. Мадонна (исполн. въ 1500—1502 гг.; церковь Богоро- 
дицы въ Брюгге). Младенецъ Христосъ пе сидитъ на колѣ- 
няхъ Матери, какъ въ статуяхъ кватроченто (срв. Д»№ 14 
и 75 въ Залѣ XVIII), Онъ стоитъ, н вертикаль Его фигуры 
ѵснліівастъ строгую композпцію всей групиы. Мадонна не 
іюхозка на земныхъ Мадопиъ XV ст.: ОнапоСвоей царствеіі- 
иости является далекой отъ изображеній кватроченто, на- 
помнная скорѣс, по идеѣ, сановнтые образы визаитійскихъ 
мозаикъ (срв. съ № 68 въ Залѣ XVI). Нижшя части статуп
закончены не М.-Апджело. _

5. 6. Два рельэфа. На одномъ (№ 5, паходится въ Лондонѣ) 
нзображена Богоматерь съ Младенцами Христомъ и Іоаи- 
номъ Предтечею; на другомъ (№ 6 , въ Барджелло)—Бого- 
матерь съ Младепцемъ Хрпстомъ и ангсломъ. Фигуры впи- 
саны въ обычную еще въ эпоху кватроченто форму круга. 
М.-Анджело огранпчивается немногимъ, по пеобходнмымъ: 
Мадонна (см. № 6) сидитъ на кубѣ, вокругъ Нея пѣтъ нпцвѣ- 
товъ, ни зелени, показано только существенное; п, однако, 
сколько глубнны въ выражепіи лица Мадонны, и какъ о мно- 
гомъ говорнть поза Христа, облокотившагося правою рукой 
на раскрытую кпигу съ пророчествамп объ ояшдающнхь 
Его страданіяхъ. Изваяны рельефы въ 1503 г.

7. Мальмикъ, даиный здѣсь не въ гинсовомъ слѣпкѣ, а 
въ мраморной копіп съ подлиинпка, составляіощаго одно изъ 
самыхъ цѣнныхъ скульптурныхъ достояпій Эрмнтажа; нс- 
иолн. въ 1513—1516 гг. При взглядѣ на статую явно чув- 
ствѵется кубическая форма мраморнаго блока, изъ котораго, 
при наименыпемъ его раздробленіи, нзваяиъ этотъ «Маль-

8 Моисей, статуя съ гробннцы папы ІОлія II (церковь 
св. Петра іп Ѵіпсоіі въ Римѣ). Надгробіе, задумапное М.- 
Анджело въ грандіозномъ размѣрѣ, не было завершепо въ 
его первоначалыюмъ замыслѣ, когда оно составляло бы 
монумеитальное цѣлое съ массою статуй. Болышшство по- 
слѣднихъ осталнсь недовершенными,частьскульптуръ, почтп



закончешшхъ, увезена была впослѣдствіп въ Парижъ (такъ 
наз. Плѣнники, см. №№ 9 и 10); статуя самого Моисея, ( 
помѣщающаяся нынѣ на низкомъ пьедесталѣ и въ цеитрѣ, 

предназначепа была, повидпмому, для 
второго яруса надгробія и притомъ дол- 
жпа была служпть угловою фигурой. Съ 
небывалой силой изобразилъ М.-Анджело 
могучій, стихійно страшный обликъ су- 
роваго и грознаго вождя, безпощадиаго 
въ гнѣвѣ, законодателя «глазъ за глазъ. 
зубъ за зубъ, руку за руку, ногу за ио- 
гу» г); съ негодованіемъ взпраетъ Моисей 
на беззаконія своего народа, въ каждый 
игагъ готовый воспрянуть и идти для каз- 
нп и возмездія. На головѣ у Моисея ро- 
га,—символъ сіянія 2). Такая передача 
лучей, встрѣчающаяся въ скульптурѣ п 
раньше (см., напр., №» 1 въ Залѣ XXII), 
обязана, можетъ быть, неправилыюму 
переводу въ Вульгатѣ еврейскаго слова 
«сіяющііі» (Исход. 34, 35) 3).

9. 10. Такъ каз. Плѣнники или Рабы 
(Лувръ; изваяны въ 1513—1516 гг.). Въ 
этихъ фигурахъ усматриваютъ спмволы 

м^плѢиникІлГэ. плѣна человѣка на землѣ. Одішъ «Плѣп- 
никъ» (№ 9) уснѣлъ освободить своп руки 

отъ тяготившнхъ сго узъ п, утомленный тяжелой борьбою со 
страстями міра, олицетворепными въ смугпомъ очертаніи 
обезьяны (около лѣвой ноги), въ блаженномъ изнеможеніи 
какъ бы переходитъ въ ипой, лучшій міръ. Другой «Плѣн-

Ч Исход. 21, 24.
2) «На головѣ [Моисея}», вамѣчаетъ Кондиви (тамъ я;е, 

стр. 4 4 ) ,  «согласно обычному опнсанію, в і і д н ы ,  на небольшомъ 
разстояніи отъ лба, два рога».

3) Въ Вѵльгатѣ первая половина этого стиха переведена 
слѣдующимъ образомъ: «диі ѵЫеЪапЬ Гасіеш Моуві еззе согпиіаш» 
(срв. съ р ус . пер .— «и вндѣлн сыны Изранлевы, что сіяетъ лнцо 
Моисеево»).



никъ» (№ 10) еще связанъ, онъ борется, поза проникнута 
горячнмъ желаніемъ постпгнуть то чнстое, на что устремленъ 
взоръ. Первый «Плѣннпкъ» многими прнзнается_ за самое 
совершеппое и прочувствованное изъ всѣхъ изваяній, вышед- 
шнхъ изъ-подъ рѣзца М.-Анджело. Дѣйствнтельно, даже 
средп аптпчныхъ статуй, быть можетъ, не сразу отыщется 
равное произведоніе, такое идеальное по чнстотѣ н изяществу 
лнній, богатству и плавпостіі формъ п волнующей глубинѣ 
влптой въ мраморъ идеи. Такъ 
и чувствуется треиетаніе, пробѣ- 
гающее по всему тѣлу «Плѣшш- 
ка>, и словно уже улавлнваешь 
вздохъ, который вотъ-вотъ выр- 
вется нзъ грудн этого «Раба» зе- 
мли, пробуясдающагося къ видѣ- 
ніямъ и смыслу другоіі, болѣе 
прекраспой жнзнп. Статуи пред- 
пазначались для ннжняго яруса 
гробницы, гдѣ онѣ, помѣщен- 
ныя передъ столбаюі, неразрыв- 
но входили бы, какъ одна нзъ 
иеобходпмыхъ частей, въ велн- 
чаво задуманную архитектоннку 
монумента. Одннъ «ІІлѣннпкъ»
(№ 9) явно нсполненъ для раз- 
смотрѣнія спереди, другой (№
10)—для бокового вида.

11. Такъ наз. Мадонна Ме- 
дичи (Флоренція, С.-Лоренцо;исп. 
въ 1524—1532 гг.). Насколько 
«Мадопна Брюгге» еще сравни- 
тельно мало говорптъ о раскрытыхъ Мпкрль-Анджело въ 
искусствѣ возможностяхъ, настолько въ «Мадоннѣ Медичи» 
оііъ показалъ съ поражающей снлой лпшь одному ему по- 
снлыіыя достиженія. Здѣсь все сложно и необычно: пово- 
ротъ тѣла Хрнста, положеніе рукъ Мадонны, постановка 
Ея ногъ; н тѣмъ ие менѣе статуя, при кажущейся дисгармоніи, 
пронзводитъ удивительно спокойпое впечатлѣніе.



Надгробные памятники двухъ рано умершихъ членовъ 
фамиліи Медичи: 12. Лоренцо, гсрцога Урбинскаго, и 13. 
Джуліано, Герцога Немурскаго (Флорсиція, С.-Лорснцо; 
исп. въ 1524—1534 гг.). При сравненіи съ надгробіями стиля 
Среднихъ вѣковъ п даже кватроченто (см. №№113—117 нъ 
Залѣ XVI и №№ 15, 52, 68 въ Залѣ XVIII) мы видимъ, чш 
новаго внесъ М.-Анджело въ схему гробпицъ. Усопшіе нзо- 
бражены не лежащими на саркофагахъ, а въ образѣ живыхъ 
сидящими внѣ своихъ гробннцъ. На послѣднихъ покоятся 
«Времена дня»: «Утро» и «Вечсръ» (.№ 12), «Дснь» и «Ііочь» 
(№ 13). Несмотря на отдѣлснность статуй герцоговъ отъ 
аллегорій, чувствуется между фигурамн первыхъ н вторыхъ 
явная завнсимость, сліянность: очертанія Лоренцо слши- 
комъ согласуются съ главными линіями «Всчера», чтобы, 
напр., въ одннаковомъ наиравлснін правой ноги Лорснцо 
и «ІЗечера» усматрнвать лишь случайпос явлсніс, а не за- 
ранѣе предусмотрѣнную составпую часть всей схемы. Въ



позѣ усопшихъ проведеио кореипое различіе характеровъ: 
Джуліапо спдитъ съ пепокрытой головой и иа его ясиое ли- 
цо но падаетъ тѣнь, голова Лоренцо опущена, лицо въ тѣни 
и отъ забрала шлема, чтб, въ соедипеніи съ задумливой по- 
зой, еще глубже подчеркиваетъ впечатлѣніе тяжелыхъ мыс- 
лей, овладѣвіпихъ Лоренцо. И во «Временахъ дня» выра- 
ікены главные признаки казкдой части сутокъ: пробужде- 
ніе утра, дѣятелыюсть и трсвога дия, усталость вечера, крѣп- 
кій сонъ безъ сновидѣній ночи. Прішѣчателыіа форма сарко- 
фаговъ, представляюіцая какъ бы разорвашшй по середпнѣ 
фронтонъ,—мотнвъ уже барокко. Знаменателыю, что сарко- 
фаги малы п коротки для двухъ фнгуръ «Временъ дня», от- 
чего онѣ еще болѣе вынгрываютъ въ свонхъ размѣрахъ х). 
Композиція гробпицъ—единственная по силѣ выраженія іі 
созвучпостп.

14. Брутъ (Барджслло; нсп. послѣ 1539 г.). Бюстъ ве- 
лнколѣпенъ и гордымъ выраженіемъ лпца, и благородноіі, 
чнсто класснческой простотою трактовки оденсды. Въ этомъ 
ивваяніи наглядно отразился художественныіі пдеалъ М.- 
Анджело: не портреты современниковъ, простыхъ смертныхъ, 
такіе частые и поиятные въ кватроченто, а изображеніе 
дѣятеля сѣдого героическаго прошлаго Италіи счнталъ М.- 
Анджело достойнымъ сюжетомъ увѣковѣченія.

15. 16. Снятіе со креста (№ 15 — во флорентійскомъ 
соборѣ, № 16—въ Палестринѣ). Обѣ незаконченныя групшл 
послѣдняго періода творчества М.-Андяѵело, проннкнутыя 
духомъ неустаннаго Псканія все новыхъ формъ, при всеи 
своей незаконченности иронзводятъ неизгладимоё впечатлѣ- 
ніе стихійнымъ замысломъ, говорящнмъ, прн своей эскиз- 
ностн, болѣе, чѣмъ вполнѣ отдѣлашшя ироизведенія дру- 
гнхъ худозкннковъ. Флорептійская группа предпазначалась 
М.-Андясело для своей гробннцы Изъ сравненія обѣнхъ 
групиъ съ ранней «Ріеі&» (см. № 3), какъ и нзъ прнведепнаго

і) Такой художествеш ш й пріемъ нарочитаго подчеркива- 
нія вначенія человѣческой фнгуры геніально введенъ впервые 
Л . да Винчи въ «Тайной Вечерѣ», гдѣ, папр., велнчпна стола 
мала сранительно съ числомъ участниковъ, въ силу чего внн- 
мпніе сразу обраЩаетсп на Христа и Учениковъ.



выше сопоставленія «Мадоішы Медичи» н «Мадоины Брюгге» 
(см. №№ 11 п 4), мы можемъ вндѣть и убѣднться, въ какой 
степени М.-Анджело не только искалъ, но п геніально на- 
х о д ііл ъ  іювыя формы выраженія одноіі и  той же, казалось 
бы, старой темы, причемъ на мѣсто, повндпмому, окопча- 
тельно выясненной возможностп вступала доступная лишь 
одному М.-Анджело неожидаииая, подавляющая своею замк-

нутостыо и стройпою сложно- 
стыо другаявозможность, нное

М.-Андшело. Снятіе со кре- М .-Анджело. Снптіе со
ста. № 15. креста. №  16.

разрѣшеніе. Въ этихъ «Ріеіа» чнсло фигуръ больше; бле- 
стяще проведепо соединеніе въ сліянное общее фигуръ стоя- 
щпхъ и колѣНопреклоненныхъ. Нѣтъ, правда, краснвыхъ, 
плавныхъ линій, мягкихъ спокойныхъ очертаній, ио много 
сплы п выраженія въ иэломанныхъ нервныхъ контурахъ, 
въ самой незаконченности изваяній. Что касается момента, 
нзображеипаго въ этихъ «Ріеіа», то опъ прптягиваетъ иа- 
сьпценностыо дѣйствія,—отчетливо представляешь, какъ вп-



ЗАЛЪ МІІКЕЛЬ-АНДЖЕЛО. ХУІ В.

сѣло Тѣло на крестѣ, какъ было снято съ него, и вотъ те- 
перь Оно готово рухнуть, если быЕго не поддерживали. 
Отмѣтимъ, что лицу Никодима (или Іосифа изъ Аримаѳеи) 
во флорентійской группѣ М.-Анджело придалъ свои пор- 
третныя черты. Въ «Ріеіа», находящейся въ Палестринѣ, 
улавливается что-то напоминающее стиль нѣкоторыхъ про- 
нзведеній современнаго знамеіпітаго французскаго скульп- 
тора 0 . Родена (Койіп, род. 1840 г.).

17. Маска стараго фавна, приписываемая М.-Анджело, 
какъ самое раннее его произведеніе (Барджелло).

18. Амуръ, натягивающій лукъ (Лондонъ), 19. Апол- 
лонъ со скрипкой (Берлинъ), 20. Умирающій Адонисъ (Бар- 
джелло). Далеко не всѣ привнаютъ эти произведенія за под- 
длинныя М.-Анджело; съ болыней вѣроятностыо только 
статуетку Аполлона можио считать за сравнительио досто- 
вѣрное ивваяніе М.-Анджело.

21. Торсъ Разоойника на крестѣ (Берлинъ). Прпписы- 
ваніе этой модели М.-Анджело основывается на храня- 
щемся въ Уффнціяхъ рисункѣ М.-Анджело съ подобнымъ 
5ке торсомъ.

22. Мертвый мальчикъ на дельфинѣ (Эрмитажъ). Группа 
прнпнсывается Рафаэлю, но только исполнена по его ри- 
сунку.

Н. Щ.

Въ остальной частн Зала помѣщены пронзведенія совре- 
менниковъ и послѣдователей Микель-Анджело, отодвигае- 
мыхъ- па второй планъ его геніемъ. Вначалѣ мы нмѣемъ 
дѣло еще съ концомъ кватроченто. Сюда относятся группа 
23. Св. Ансана, нсцѣляющаго болыюго малъчика, пропзве- 
деніе сіенскаго скульптора Дж. ди Стефано (1444, 
ум. послѣ 1500; Сіеиа, соборъ) и 24. Св. Бернардинъ 
Николо дель Арка (Берлипъ), натуралпстпчески раскрашен- 
ный, нринадлеясащій еще къ направленію Донателло. 
Напболѣе популярный послѣ Микель-Анджело скѵльпторъ 
своего временп Андреа Контуччи даль Монте Сансовино 
(1460—1529) представленъ 25. 4-мя аллегорическими фи- 
гурами съ гробнпцы кардинала Джироламо Бассо въ церквп



С. Маріа дель Пополо (Римъ); нѣсколько внѣпшяя и манер- 
ная нхъ красивость. достаточио характерна для мастера, 
котораго пазывали «Рафаэлемъ пластнкн». Болѣе значите- 
ленъ его ученнкъ Якопо Сапсовиио (Татти; 1486—1570), 
дѣятельность котораго протекала во Флоренцін, Рнмѣ н 
съ 1527 г. въ Венеціи, гдѣ онъ явнлся главою скульитурпой

школы. Къ первому, флорентій- 
скому періоду его дѣятельности 
отиосптся26. Статуя Вакха. ясно 
отмѣченная вліяніемъ Микель- 
Лнджело, обратной копіеіі «Вак- 
ха» котораго (см. № 2) она въ 
сущности и является (Флорен- 
ція, Барджелло). Къ Венеціаи- 
скому періоду Сансовино отно- 
сится 27. Рельефъ Богоматсри 
со святымп, сохранившій еще 
слѣды раскраски п выявляющііі 
равнымъ образомъ воздѣііствіе 
искусства Мнкель-Анджело, ко- 
торое здѣсь сочетается съ воспо- 
мпнаніями кватроченто (Бер- 
линъ). Особую цѣнность средн 
выставленныхъ слѣпковъ имѣетъ 
28. великолѣиный бропзовый 
оригнпалъ Я. Сансовино, нзящ- 
ная статуетка Богоматери съ 
Младенцемъ н Іоанномъ Пред- 
течею. Изъ цѣлаго ряда малевь- 
кихъ бронзъ надо выдѣлпть ра- 
боты: учнтеля М.-Анджело, 

Бертольдо ди Джованни 29. Адамъ (?), статуеткп падуан- 
скаго мастера Андреа Бріоско, прозваннаго Риччіо (1470— 
1532) 30. Воинъ на лошади, 31. Человѣкъ съ кувшиномъ 
и др., также нѣкоторыя анбпимныя вещи, куда отпосятся 
32. Юноша съ поднятыми рукамп, венеціанская работа 
XVI в., 33. Идущая женщина^КатаР^З^.любопытнаякопія 
съ знаменнтой античной статуи мальчика, вынимающаго

Я. Сапсовпио В акхъ. Л1! 2С.



занозу (Берлинъ; см. № 9 зъ Залѣ VI, см. также Лгг 10 въ 
Залѣ XVIII).

Анонимная 35. Гробница Гвидарелло Гвидарелли, равсіш- 
скаго патріота, убптаго въ началѣ XVI в., «дорогого Мар- 
су и Мииервѣ» (надпись эпитафіи), является любопытнымъ 
прнмѣромъ новыхъ натуралистпчсскнхъ теченій въ искус- 
ствѣ XVI в. Торжественная іератичность средневѣковыхъ 
надгробій (срв. еще гробницу Иларіп дель Каретто, 
Залъ XVIII, № 15) уступаетъ здѣсь мѣсто реалыюму изо- 
браженію смерти; лнцо съ его полуоткрытымъ ртомъ со- 
храняетъ еще слѣды агоніи (Равенна, Академія).

33 Персей (Барджелло), знаменитаго своей автобіогра- 
фіей золотыхъ дѣлъ мастера и скульптора Бенвенуто Чел- 
ли т  (1500—71), является предварнтельной моделыо для 
болѣе нзвѣстной статуи въ Лоджін деи Ланци; слѣпокъ 
съ головы этого болѣе крупнаго Персея (37) помѣщеиъ въ 
углу Зала. Въ пьедесталѣ статуи находился 38. Рельефъ съ 
Андромедой, освобождаемой Персеемъ (нынѣ въ Барджелло). 
Челлннн съ трудными и вычурными двпженіями его фигуръ, 
сложностыо и изыскаиностыо его композиціп, является уже 
представнтелемъ стиля Барокко, возвѣщаемаго дѣятельно- 
стыо Микель-Анджело. Еще далыпе въ этомъ направленш 
идетъ фламандецъ Жанъ Булонь изъ Дуэ, болѣе извѣстньш 
подъ итальяпскимъ прозвищемъ Джованни 0а Болонья 
(Джамболопья; 1524-1608), дѣятельность котораго съ 
1554 г. протекала въ Италіп, преігаущественно во Флорен- 
ціи. Нанболѣе знаменитую группу этого выдающагося ма- 
стера, поставпвшаго главной своей цѣлыо изображеніе 
двнженія, «Похищеніе Сабинянокъ) въ Лоджін дель Ланціі, 
напоишнаютъ находящійся въ пьедесталѣ ея 39. Рельефъ 
на ту же тему, въ живошісномъ понпманш котораго Д-де _ьо- 
лонья безспорно возвращается къ Гибертп (см. Залъ Х \ Ш, 
,Ж№ 20—21) п 40. Статуетка въ Берлипѣ. Изъ другпхъ еги 
иронзведеній эфектныйи безконечпо популярный 41. ІѴІер- 
курій (Барджелло) является любопытной попыткой рѣпшть въ 
скульптурѣ проблему полета, чѣмъ задавались п античные 
мастера (срв. Залъ III, № ІЗпЗалъ VI, № 3). Сърелпгюзнои 
скулыггурой Болоньп зпакомятъ изящныя, но нѣсколько



внѣшнія 42. статуи Христап  43. Крестителя изъ собора въ 
Ппзѣ, 44. Рельефъ бичеванія (Геиуя), 45. статуетка Хри-
ста (Берлинъ). Ему же принадлежпть 46. малеі.ькая груп- 
па льва съ быкомъ (тамъ же). \

47. 48. Орелъ и индюкъ (Флоренція, Бардяѵслло), съ 
нзушітельной точностыо изображеиные въ бронзѣ, являются 
работами ученика Дж. даБолонья, Пьетро Такка (1577— 
1610).

Въ особую группу выдѣляются мпогочисленные портрет 
ные бюсты этой эпохи. 49. Бюстъ Теодорины Чибо (Берлинъ), 
прпписывается рпмскому скульптору Дж. Крист. Романо 
(1465—1513) и относптся еще скорѣе къ кватроченто. Вполпѣ 
новое нскусство выражено въ 50. эфектномъ бюстѣ Алес- 
сандро Фарнезе, который, какъ и анонимный 51. бюстъ 
папы Григорія XIII (Берлшіъ), относящійся приблиз. къ 
1580 г., запечатлѣнъ вліяніемъ Мпкель-Анджело. 52. Бюсты 
Отт. Гримани п 53. Пьетро Зено (тамъ же), являются про- 
изведеніями талантливаго венеціаискаго скульптора Алес- 
сандро Витторіа нзъ Тріента (1525—1608), который даетъ 
достойную параллель съ живопнсными портретами великихъ 
венеціанскнхъ мастеровъ Тиціана н Тинторетто.—Съ деко- 
ратнвнымъ вкусомъ эпохи можетъ познакомить богато укра- 
шенный 54. Канделябръ съ гербомъ, пзображающимъ 
«Пилюли» (раііе) дома Медпчн. Мастеромъ канделябра явля- 
ется, ио всей вѣроятностп, Валеріо ди Симоне Чіолли(1Ь29— 
1599), напболѣе талантлпвый представитель обшнрной семыі 
скульпторовъ.

А. С.

Ч.



XXI.

Дворикъ Христіанскаго Искусства ХПІ— ХШ вв.
№ 39—даръ К. А. Г у б а с т о в а .

Изъ Зала XX черезъ Залъ VI мы спускаемся вътакъ наз. 
Христіанскій Дворикъ, одинъ изъ самыхъ интересныхъ и 
величествепныхъ Залъ Музея, съ перваго же взгляда произ- 
водящій сильное впечатлѣніе не только выставленными па- 
мятникамп искусства, но п своею архнтектурою, въ глав- 
ітыхъ чертахъ напомипающей знамепнтый дворъ такъ наз. 
палаццо дель Подеста (Барджелло) во Флоренціи, построен- 
ный въ 1333—1345 гг.

Въ этомъ Залѣ собраны памятники разныхъ эпохъ, начп- 
ная съ романской и кончая чішквеченто; на ряду съ итальян- 
скимъ нскусствомъ мы видпмъ произведенія нѣмецкія п одно 
вснгерское. Кромѣ зодчества Залъ XXI знакомнтъ съ мону- 
ментальной скульптурой въ ея паиболѣе грандіозныхъ про-



изведеніяхъ и съ областыо портрета, представлеинаго много- 
числеішыын бюстами. П. Щ.

Наиболѣе ранннмъ по времени нзъ памятниковъ хрп- 
стіанскаго дворика является отиосяіцесся еще къ романской 
нлп ранне-готнческой эпохѣ начала X I I I  в. I . Распятіе пзъ 
Вексельбурга. Псстро раскрашениое, оно сдѣлано пзъ дуба, 
причемъ вся средпяя часть вырѣзана ивъ одного ствола. По 
обѣ стороны Раснятаго стоятьПогоматсрь, попнрающая но- 
гамн женскую фигуру—олицетвореніе язычества, и Св. Іоапиъ, 
подъ ногами котораго мужчина въ шапкѣ іудейскагоѴперво- 
священника. У лодножія - креста—старнкъ Адамъ, собіі- 
рающій въ чашу падающія капли кровн; нзображеніе 
Бога-Отца (нлн торжества Снаснтеля) наверху завершаютъ 
композицію. ГІохоже по общему расположенію но бѣдиѣе
2. Распятіѳ нзъ Лувежа (Бельгія, X I I I  в.).

Къ первой трети X I I I  в. относятся 3. велнчественныя 
«Золотыя врата» собора въ Фрейбергѣ Саксонскомъ, дпог-

'Г.-І : ^  :Ѵ. 

---------------І____-. . . . ______________________________________ . . .



щія образчикъ средневѣковой архитектуры съ характернымъ 
для нея богатымъ примѣненіемъ декоративной пластики. 
По сторонамъ самаго входа стоягь, чередуясь съ разнообразно 
украшенными колоннами, статуи; слѣва—пророкъ Даніилъ, 
нодъ ногамн котораго кагаітель колопны изображаетъ 
львовъ, царпца Савская, поставлеппая, чтобы подчеркнуть ея 
африканское пронсхожденіе, на обезьянахъ, Соломонъ и 
Іоаннъ Креститель; справа—пророкъ Наумъ, Давидъ, фи- 
гура, олнцетворяющая Церковь (?), и Ааронъ съ рас- 
цвѣтпшмъ жезломъ. Въ полукругломъ тпмпанѣ падъ дверыо— 
рельефное изображеніе поклоиеиія волхвовъ; на аркахъ 
свода (архнвольтахъ) многочисленпыя малеиькія фигуркн 
нзображаютъ впачалѣ апостоловъ и еваигелистовъ; посе- 
рединѣ 2-ой арки любопытпо изображеиіе ангела, передаю- 
щаго Аврааму праведную душу («Лоно Авраамово»), На 
крайннхъ аркахъ—Воскресепіе мертвыхъ н Страшный Судъ. 
Врата въ свое время былп позолочены, па что указываетъ 
ихъ назвапіс.

4. Дверь храма въ Юлѣ Фекерваръ (Венгрія) въ общихъ 
чёртахъ передаетъ ту же архитектурную схему; здѣсь также 
но бокамъ колониы н столбы, хотя и безъ статуй, падъ самой 
дверыо тнмпапъ съ рельефами, иадъ тимпаномъ—архнвояЬты. 
Время—приблизителыю тоже. Спстема эта является у 
данной группы построекъ общей съ пными памятпиками 
русской архитектуры.

Эпохапоздней готикн второй половпны XV вѣка, видѣв- 
шей высшій расцвѣтъ декоративныхъ прпищшовъ средне- 
вѣковья, представлепа нѣкоторыми памятннками герман- 
скаго 'искусства; какъ на частную художествеиную задачу, 
можно указать па широко распрострапеннуга въ германскпхъ 
страиахъ рѣзьбу изъ дерева, великолѣпнымъ примѣромъ 
которой можетъ слулшть 5. Епископское мѣсто п 5а. рельефы 
(Ульмъ). Мастеромъ зтнхъ примѣчательныхъ памятниковъ, 
могущнхъ дать нѣкоторое представленіе п о прпнцнпахъ го- 
тнческой архитектуры, является Іоргъ Сирлит (ок. 1430—91). 
Высокое тройное сидѣпье украшено бюстами бпблейскихъ 
лицъ, по обѣ стороиы на ручкахъ—спвиллы. Статуя Хрпста 
въ подлиннпкѣ повернута къ сидѣпію спппой. Слѣдующій



крупный мастеръ этого времени, полякъ Фейтъ (Внтъ) Штоссь 
(1438—1533), дѣятелышсть котораго протекала въ Краковѣ 
н въ Нюрнбергѣ, бывшемъ особенно важнымъ художествеи- 
нымъ центромъ эпохн, представленъ 6. рельефомъ взятія 
Христа, нзъ церквн Св. Зебальда въ ЬІюрнбергѣ (1499). 
Штоссъ былъ также пренмущественно рѣзчпкомъ по дереву; 
въ его каменномъ рельефѣ это отразнлось тѣмъ обстоятель- 
ствомъ,что, несмотря на его глубину, всѣ выдающіяся части 
находятся въ одной плоскости (аналогпчное явлеіііе изъ 
областп греческаго архапческаго нскусства см. Залъ III, 
№№ 7—8). Инднвндуальный стнль скульптуръ Ф. Штосса 
отлнчается жпвостыо п свободой, переходящнми въ преувели- 
ченное безпокойство; на данномъ рельефѣ, гдѣ вопны съ 
дпкпмн лицами п въ фантастнческнхъ костюмахъ мучаютъ 
н теребятъ фнгуру спокойнаго Христа, слѣдуетъ обратнть 
вниманіе на маленькія полуотбитыя фнгуркн справа—это 
семья заказчнка рельефа.

Скульпторомъ, посвятнвшнмъ себя нсішючнтельно рабо- 
тамъ пзъ камня и достпгшимъ въ этой областп исключнтель- 
наго мастерства, былъ Адамъ Крафтъ (ум. 1508), дѣйство- 
вавшій въ томъ же Нюрнбергѣ, и представленпый здѣсь 
7. тремя рельефами Крестнаго пути Христа; рельефы Крафта 
въ чнслѣ семп были помѣщены въ Нюрнбергѣ на разстояніи 
отъ Тнргертнеръ-Тора до кладбнща Св. Іоанна въ столькихъ 
шагахъ другъ отъ друга, насколько въ Іерусалнмѣ соот- 
вѣтствующія мѣста между домомъ Пнлата до Голгоѳы от- 
стоялп одно отъ другого по вычисленіямъ заказавшаго 
Крафту эти рельефы купца М. Кецеля, побывавшаго въ Свя- 
той Землѣ въ концѣ XV в. Здѣсь даны трн нзъэтихъсеми 
иконографпческихъ остановокъ; третья (7а: Дщерп Іеруса- 
лпмскія), четвертая (76: платъ Вероникн) и послѣдняя— 
седьмая (7в: плачъ надъ тѣломъ Хрпста). Подъ каждою 
сценой, выведенной въ энергпчпомъ горельефѣ, подшісь, 
прнсоедпняющая къ евангельскому тексту чпсло шаговъ, 
отдѣляющнхъ даннып этапъ крестнаго путп отъ дома Пн- 
лата. Спокойный и трезвый реалпзмъ этнхъ сценъ означаетъ 
завершепіе средневѣковой готнкп и нѣкоторое приблпже- 
ціе къ пноземнымъ вліяніямъ; среди одѣтыхъ въ современпое



ск}гльптору платье дѣйствующихъ лицъ, фигура Христа 
всегда облачена въ идеальныя одежды.

Рядомъ съ рѣзчикомъ по дереву Штоссомъ и скульпторомъ 
въ камнѣ Крафтомъ представителемъ третьей техники литья 
пзъ броизы является Петеръ Фишеръ (1400—1529). Въ искус- 
ствѣ этого прнмѣчательнаго мастера достигшая своего за- 
вершенія готика впервые сознателыю встрѣчается съ влія- 
ніямн нтальянскаго Возрожденія. Крайне важно въ этомъ 
отношеніи самое извѣстное произведеніе Фишера,

8. Рака Св. Зебальда, патрона гор. Нюрнберга (Нюрн- 
бергъ, однонменная церковь), надъ которой Фишеръ работалъ 
11 лѣтъ (начальная дата, 1508 г., иомѣщена вмѣстѣ съ подпи- 
сыо скульптора въ нижней части передней узкой стороны 
гробницы, гдѣ въ нишѣ стоитъ статуетка самого скульптора, 
одѣтаго въ скромный кожаный фартукъ), пользуясь по- 
мощыо своихъ 5 сыновей. Для средневѣковой серебряной раки 
съ мощами святаго II. Фшперъ создалъ нѣчто вродѣ балда- 
хина, окруживъ ее колоннами, особенно тѣсными, чтобы 
лучше ее охраиить, и украсивъ все сооруженіе нескончае- 
мымъ колнчествомъ декоративной иластнки. Статуеткѣ са- 
мого скулыггора спередн соотвѣтствуетъ на иротивоположноіі 
узкой стороиѣ фнгура св. Зебальда въ шнрокой шляпѣ 
странника. Рельефы изъ житія святаго украшаютъ подножіе 
раки съ иродолыіыхъ сторопъ (св. Зебальдъ грѣется накострѣ 
изъ горящихъ ледяныхъ сосулекъ, исцѣляетъ слѣпого, по- 
гружаетъ по поясъ въ землю богохульнпка и др.). Колоннада 
внпзу выдержанавъ готическомъ стилѣ, переходя наверху 
въ стиль Возрожденія, увѣнчивая балдахпнъ тремя куполами 
совсѣмъ въ итальянскомъ духѣ. По угламъ—четыре подсвѣч- 
нпка въ вндѣ сирепъ; у подножія колоннъ разбросаны играю- 
щіе «путти», совсѣмъ внизу—миѳологическія(Ѳесей нГераклъ) 
и аллегорическія фигуры. Особеннаго вниманія заслуживаютъ 
проннкнутыя большой экспрессіей фигуры 12 апостоловъпо 
серединѣ колоннады, въ которыхъ, какъ въ болѣе мелкихъ 
фнгурахъ пророковъ наверху, скульпторъ безъ сомпѣнія далъ 
свое лучшее, соединпвъ съ заимствованной извнѣ пластично- 
стыо позъ и одеждъ напряженность внутренней духовности, 
изначала характерную для искусства готнки. А . С.



9 Конный памятникъ кондотьераХѴ ст. (нрсдводнтеля 
наемныхъ войскъ) Эразмо дн Нарші, нрозвашіаго особенпо 
за свою дішломатііческую хнтрость п нзворотлнвость «Гат- 
тамелата» (§аііа—кошка, шеіаіа—льстнвая); исполненъ До-
нателло (Падуя)1)- „  ___  й

10 Конная статуя кондотьера XV ст. Коллеони, раб.
Верроккіо] отлнта уя;е не самнмъ 
художникомъ (Венеція).

ІІа этнхъ двухъ великолѣпныхъ 
монументахъ еще разъ (см. Залъ 
XVIII, №№ 38 и 8 6 ) дается полная 
возмояшость изучпть стнль Дона- 
телло н Верроккіо: первый, давая 
въ своей скульптурѣ общія массы, 
безъ особаго иодчеркиванія дета- 
лей, стремится къ впечатлѣнію цѣ- 
лаго, — второіі, напротивъ, тща- 
телыіо выявляетъ малѣйшія частно- 
сти, не нарушая, однако, силы об- 
щаго. Не говоря уже о трудіюстн 
отлпвкп такихъ болыпнхъ статуй, 
восхпщаешься какъ мастерскнмъ 
воспроизведеиіемъ человѣческой 
фигуры, такъ н велнколѣпнымъ 
изображеніемъ коней; особенно кра- 

сива чисто античиая голова лошади Гаттамелаты. Обѣ статуи 
являются иастоящимн произведеніями круглой нластикн,— 
онѣ не нуждаютсявъ какомъ-либо фонѣн разсчнтаны нараз- 
емотрѣніе со всѣхъ сторонъ. Въ непокрытой головѣ и обна- 
женныхъ ступпяхъ Гаттамелаты сказались вліянія традицій 
античнаго. искусства; болѣе свободная поза этого# копдоть-

Б е р р о к к іо . ' ,Г о п о в а  К о л п с о п п .  
№ 10.

«Бъ ней», говоритъ В азари  про конную статую Гаттаме- 
латы «чрезвычайно живо передано рж апіе и фырканхе коня а 
(Т)іігѵра всадника дышетъ отвагой и сплой. Ивумительна соразмѣр- 
ііость и нравильность, выдержанныя Донато несмотря на раз- 
мѣры отлитоіі статуи, и по движенію , рисунку, художествен- 
ности, гармоніи и отдѣлкѣ это произведепіе стонтъ наравнѣ 
съ любымъ античнымъ проігзведеніемъ».



ера объясняется тѣмъ, что онъ сндить въ сѣдлѣ, въ то время 
какъ закованный съ головы до ногъ въ тяжелые доспѣхи 
Коллеонн стоптъ на стременахъ. Съ' болыннмъ тщаніемъ 
выдѣлана сбруя коня Коллеони. Отмѣтпмъ, что конп обопхъ 
предводнтелей — пноходцы; нѣсколько вредитъ^памятпнку 
Коллеонп то, что конь его словно тащитъ за собою какуіо- 
то тяжесть, онъ не выступаетъ парадно, а везетъ. Обоимъ 
грѵнпамъ суждено было стать образцамн для конныхъ мо- 
нументовъ всей Европы.

11. Канторія Дотте.ио, замѣчательная свопмъ строй- 
нымъ архитектоническпмъ расчлененіемъ, рельефами и изящ- 
ной орнаментикою, удачно прнмѣняющей, въ числѣ другихъ 
мотивовъ.и мотнвъ раковнны (см. Залъ XVIII, №20); сюже- 
томъ для рельефовъ служатъ жизнерадостпыя путтщ несу- 
іціяся въ бурномъ хороводѣ(срв. №№37 и 42 въ Залѣ XVIII). 
Дыхаиіо античнаго искусства явно коснулось этого шедевра 
(Флоренція, музей собора).

12. Такъ наз. Маггэссо (левъ съ гербомъ Флоренціи, 
царственион лнліей, изображенной на щитѣ н продольныхъ 
сторонахъ изящнаго, стпльнаго постамента), раб. Доттелло 
(Флорснція). Гордый стражъ города, такъ любившаго искус- 
ство, нсполненъ мягко, новыразнтельно; нѣсколько условно- 
геральдически передана внушнтельная осанка звѣря, прямо 
поставленпые глаза котораго придаютъ ему что-то человѣ- 
ческое.

13. Богъ Отецъ и два ангела, раб. Л. д. Рсббіа (Фло- 
ренція, с( боргый мѵзей), іі его же 14—17. четыре медаль- 
она съ «добродѣтелями» кардннала португальскаго, укра- 
шающіе потолокъ гроблицы кардннала, построенной въ 1462 г. 
А. Росселипо (№ 14—«мудрость», № 15 — «справедлпвость'), 
дгі 16—«сила», № 17—«умѣренность»; Флоренція, С.-Минь- 
ято).

Рельефы А . д. Роббіа: 18. Такъ наз. Мадонна Бертелло
(Флоренція, церк. С.-Гаэтапо); 19. Благовѣщеніе (Флоренція, 
Восшітательный домъ). Въ этомъ рельефѣ колѣно-преклонен- 
ныя фпгуры Дѣвы Маріи п Архангела краспво соотвѣтствуютъ 
пзогнутой лнніи обрамленія; 20. Тондо со спеленутымъ ма- 
люткой, одно нзъ украшающихъ фасадъ Восшітательнаго



дома во Флоренціи. Вся нѣжность и бсзконечная человѣч- 
ность пскусства А. д. Роббіа нанболѣе глубоко отпечатлѣ- 
лнсь въ нзображенін этихъ грустныхъ малютокъ, съ самаго 
ранняго возраста обречепиыхъ не знать роднтельскаго крова, 
21. Мадонна (Флореиція, Академія Худояѵгствъ).

Вдоль одной изъ стѣнъ Зала поверху тянется 22. часть 
фриза съ изображеніемъ подвнговъ христіанскаго милосердія 
(иодлннннкъ украшаетъ портикъ госпнталя дель Чеппо въ 
Пистойѣ; нсполиенъ Джованни делла Роббіа, 1469—1529 гг). 
По сравненію съ красочными, яркимн, словно весешшмн 
рельефами Лукн и Андреа делла Роббіа, рельефы Джованнн 
не такъ привлекательны, менѣе нзящны и пепосредственнй. 
Обращаетъ иа себя внпмапіе условная передача (прп помощн 
голубого п бѣлаго фона) дѣйствія подъ открытымъ нсбомъ 
и въ помѣщенін.

23. Давидъ, изваянный Ы.-Анджело въ 1501—1503 гг. 
(Флоренція, Академія Художсствъ). Порывы ііъ колоссаль- 
ному, свойствеиные пластнкѣ чпнквечснто и роднящіе этѵ 
эпоху искусства съ эллишістнческою (срв., напр., № 10 въ 
Залѣ XIV), наглядно отразилпсь въ этомъ исполииѣ. Не 
важно, какое имя носнтъ статуя, нзвѣстная во Флоренціи 
болыпе какъ іі (хідапіе г). Нѣкоторая сжатость позы всс-

*) «ІІсторія этой статуп», чнтаемъ у  Кпндиви (тамъ же 
стр. 15), «названной Гпгантомъ, слѣдующ ая. Старостамъ церкви 
Санта Ыарія дель Фіоре принадлежалъ [огромный] кусокъ 
мрамора... Онъ былъ вывезенъ изъ Каррары сто лѣті, тому 
назадъ какимъ-то художникомъ, который, какъ віідно, не обла- 
далъ болышіші способностямп. Чтобы легче и удобнѣе перо- 
везтп мраморъ, онъ оболванилъ его въ каменочомнѣ, но такъ, 
что нн онъ самъ, нн другіе художники не имѣли храбрости 
нзваять нзъ него статую ... [даже] и въ гораздо менынемъ раз- 
мѣрѣ. Впдя, что этотъ кусокъ мрамора пропадаетъ безъ всякаго 
употребленія, нѣкто Андреа да Монте Санъ Савино захотѣлъ 
получнть его отъ старостъ даромъ, съ тѣмъ, чтобы, прибавпвъ 
къ нему еще два куска, примѣнить его къ дѣ л у. Старосты 
послалп за Мпкель-Анджело и разсказалп ему о желаніи и 
намѣреніяхъ Андреа. Когда ж е Мнкель-Анджело сказалъ, что 
онъ готовъ сдѣлать нзъ этого мрамора хорош ую вещь, они пред- 
ложили ему взять его. Прпнявъ такимъ обра8омъ мраморъ, 
оиъ изваялъ, ничего къ нему не прибавляя, названнаго Гпганта, 
на верхней части головы котораго и ра подставкѣ видны,г какъ



цѣло объясняетсл первоначальнымъ видомъ мраморнаго 
блока. М.-Анджело выбралъ возможно удачный моментъ, 
представнвъ бпблейскаго героя ожпдающимъ приближенія 
противника и намѣревающимся, выбравъ подходящій мигъ, 
взмахнуть пращей и поразнть Голіаѳа. (Срв. со статуямп 
Давида въ Залѣ XVIII, №№ 38 и 86 , гдѣ мы видпмъ уже ко- 
нецъ едииоборства, въ то время какъ въ Давпдѣ М.-Анджело 
изображеиъ захватывающій моментъ непзвѣстностп ожидае- 
маго псхода).

Заслуживаютъ полнаго внпманія пнтересные и характер-

нзвѣстно, слѣды рѣзца художника, оболвашіЕшаго мраморъ... 
Статуя Гнганта поразителыіа не только тѣмъ, что сдѣлана иоъ 
одного куска, но и тѣмъ, что (какъ Мнкель-Андокело самъ имѣлъ 
обыкновеніе говорить) невозможно или, во всякомъ случаѣ, 
очень трудно исправлять ошпбки первоначальной работы. Ми- 
кель-Анджело изваячъ эту статую въ восемнэдцать мѣсяцевъ 
и получичъ 8а нее четьтреста дукатовъ».



ные'бюсты: 24. Лаврентія МсднчиВеликолѣпнаго (і1Ма§шІісо,
1449—1492 гг.; Бсрлннъ), по- 
кровителя наукъ и пскусствъ, 
этого «Пернкла» Флоренціи; 
25. Піеро и 26.Джованни Меди- 
чи, раб. Мино да Фіезоле 
(Барджелло); въ чертахъ Ла- 
врентія и Піеро особенно мно- 
го фашшьнаго сходства; 27. 
Маккіавелли, знаменитаго по- 
лптическаго писателя и дѣ- 
ятеля, въ своемъ сочиненіи 
«II Ргіпсіре» (Киязь) выразпв- 
шаго чаянія современной ему 
Ита лін, раэдробленной иа много 
отдѣльныхъ самостоятельныхъ 
владѣній, объ едипствѣ властп 
(Берлннъ); 28. Франчэско Сас- 

сетти (Барджелло); 29. Филиппо Строцци, раб. Б . да Майано 
(Берлпнъ), передающій тонкія черты лпца этого виднаго че- 
ловѣка реально, очень жизнеипо, но скорѣе не шщпвнду- 
ально, а тпппчно, какъ черты вообще пнтеллпгентнаго чсло- 
вѣка; 30. Папы АлександраѴІ Борджа.раб.римскаго мастера 
(тамъ же), трактованный просто и пѣсколько сухо, но про- 
никнутый жизныо и производящій впечатлѣніе своею без- 
пристрастностыо; 31. Франческо дель Неро, папскаго секре- 
таря (около 1550 г.; Берлпнъ); въ этомъ бюстѣ трезвый, 
сухой натуралпзмъ передачп лпца отчастн пе согласустся съ 
жпвоппсно показанными складками плаща; 32. Имп. Карла V  
н 33. его сыпа короля Филиппа II, раб. Леоне Леони (1509— 
1590 гг.), весьма эфектные, нэ иѣсколько вычурпые (Мад- 
рндъ); опора бюста № 32 (человѣческія фпгуры н орелъ) очень 
красііва п удачно скомпонована, но кажется хрупкоіі для 
давящей на пее массы и создаетъ впечатлиѣіе иеустойчнво- 
стн; 34. Молодой женщины, раб. Д . да Сеттиньяно (Бер- 
линъ); 35. Изотты да Римини (раб. непзвѣстн. художппка), 
одной изъ обраэованнѣйшихъ н просвѣщепныхъ^1 жеіпцинъ 
своего времепн (Ппза); 36. Луки делла Роббіа.



Объ архитектурѣ кватроченто, выявпвшей новыя дости- 
женія отой примѣчательной эпохи съ не меньшей четкостыо, 
чѣмъ пластпка, пѣкоторое представленіе даютъ: 37. балконъ 
н 38. обрамленіе окна палаццо Каичеллеріа (1486—1496 гг., 
Рнмъ), великолѣпиые по ясности формъ и убранетву.

39. Собраніе подлинныхъ медалей папъ, рѣдкое по пол- 
нотѣ н сохранности.

Изъ выставленныхъ въ витринѣ А плакетокъ отмѣтимъ: 
40. Оплакиваніе Христа, раб. Бертольдо (Флоренція, Бар- 
джелло); 41. Св. Сеглейство, флореитійской работы XV ст.;
42. Се Человѣкъ, раб. въ стилѣ Антонго (ум. 1516г.)и Туллго 
(ум. 1532 г.) Ломбарди; 43. Христосъ, раб. Аюпоніо Лом- 
барди; 44. Савонарола (1452—1498 гг.), флорент. работы 
XV—XVI ст. (подлинннки №№ 41—44 въ Берлннѣ); 45. 
Изъ жизни Франциска I, раб. Дж. да Болонья, съ чисто 
антіічной фиг}грой рѣчного божества; распредѣленіе фпгуръ 
удачно приспособлепо къ формѣ полукруга (Флоренція);
46. Странствующій рыцарь у Распятія, уай. Антоніо Пизано;
47. Сражающіеся тритоны, по знаменитому граверу Андреа 
Мантенья (1431—1506 гг.); 48. Чзрепаха, итальянской 
работы XV ст.; 49. Группа Лаокоона, итальянской работы 
XVI ст., пнтересна, какъ прямое свидѣтельство вліянія 
антнковъ; 50. Гераклъ и Антей, раб. Модерно, XV ст. (срв. 
№ 102 въ Залѣ XVIII; подлииішки №№ 46—50 въ Бер- 
линѣ).
► Закончимъ обзоръ этого Зала временно выставленными 
(на' площадкѣ) очеиь хорошими копіями, псполнепнымн 
П. П. Лоховымъ въ величину и въ техникѣ оригиналовъ, со 
слѣдующпхъ выдающихся пропзведеній итальянской живо- 
писи^ХѴ пХѴІ  вв. *): 51. Паллада, наказывающая кентавра

Замѣчательно сравненіе живониси со скульптурой, дан- 
ное Л . да Винчи въ его сочиненіи «Книга о живописи»: «Живо- 
пнсь т-ребуетъ большаго духовнаго напряженія, большей искусно- 
сти н болѣенмпоннруетъ, нежели скульптура, нбо разѵмъ жпво- 
ппсца необходимо превращается въ разумъ самой природы н 
становнтся толмачемъ между самой природой и искусствомъ, 
и, при помощи его, риъ нзучаетъ прпчины ея явленій, строго 
подчиненныхъ ея законамъ... Скульпторъ говорптъ, что барель-



(флорентійской школы, раб. Сандро Фяліишепи, прозван. Бот 
тичелли, 1446—1510 гг. находится въ палаццо Питти, Фло 
ренція),—возможно, аллегорнческое пзображеніе побѣды ра 
зумпаго правленія Медичн, положившаго предѣлъ смутамън 
борьбѣ партій во Флоренцін. Картина изумительио поэтнчна, 
ея настроеніе, слегка сентнментальчое, изысканное, грустпое, 
пропзводитъ впечатлѣніе пронзведенія XIX ст.; четкіе коп- 
туры, уравновѣшеиный, плавный рпсунокъ, тпхія краскп, мяг 
кій задній планъ, вносящій умнротворяющсе дыханіе природы 
прндаютъ картннѣ пзвѣстную ритмичность стройныхъ стнховъ; 
52, Благовѣщеніе (флорентійской школы, раб. Фра Джо- 
ванни Анджелико да Фіезоле, 1387—1455 гг., находнтсявъ мо- 
настырѣ св. Марка, Флоренція), проиикнутое нѣжнымъ, крот- 
кимъ, по пстпнѣ хрпстіанскнмъ чувствомъ, говорящимъ о 
благоговѣнін художника-монаха; 53. Св. Георгій, поражаю- 
щій дракона, раб. Витторе Карпаччо (работалъ прибл. 
1478—1520 гг.; Венеція, Скуола дельи Скіавоии). Главиое 
событіе пронсходитъ па фоиѣ искуспо скомпанованнаго 
пейзажа съ архнтектурой; на первомъ планѣ св. вопнъ 
пронзаетъ яростно бросающееся на пего чудовнще, остаткн 
жертвъ котораго, разбросанные вокругъ, уже сталп жп- 
лнщемъ пресмыкающихся; ноту пдплліп цноситъ фигура 
освобожденной царевны. Въ картппѣ, одной изъ в п д н ы х т і 
работъ венеціанской школы, красочность, рисунокъ, на 
строеніе соедпнены съ умѣлымъ разрѣшеніемъ сложной 
богатой композпціп. (Срв. пзображенія св. Георгія въ пла- 
стикѣ, см. Залъ XVIII, №23 н Залъ XXII, № І4); 54. Пор- 
третъ папы Юлія 11 (раб. Рафаэля, 1483—1520 гг., храиится 
въ Уффнціяхъ, Флоренція),—одпо пзъ велнчайшихъ пропзве- 
денііі псторической портретной живописн; передъ нами словпо

ефъ есть родъ жігоописп. Это было бы отчасти пріемлемо, 
посколько дѣло пдетъ о рпсункѣ, нбо здѣсь участвуетъ перспек- 
тнва. Что ж е касается свѣто-тѣнп, то рельефъ ложенъ съ точки 
зрѣнія какъ скульптуры, такъ и живописи. Потому что тѣіш 
барельефа не соотвѣтствуютъ нхъ характеру на статуѣ, напр., 
тѣни сокращеній; онѣ въ барельефѣ ие обладаютъ темнотой 
соотвѣтствующихъ тѣней въ ж ивописиили на статуѣ. И вообще 
эта отрасль искусства представляетъ собой соедпненіе жнво- 
писи со скульптурой».



само папство, столь крупная сила въ кулътургю-истор11чс- 
ской жизпи народовъ х); 55. Фарината дальи Уберти (фло- 
реитійской школы, раб. Андреа дель Кастанья, 1390—1457 
гг.; орипіналъ во Флоренціи, музей Л. д. Кастапья); 56. 
«Аллегорія» (Флорснція, Уффиціи) и 57. <РіеІа-> (Ми- 
ланъ, Брсра), раб. Джованни Беллини (1428—1516 гг.). 
Дж. Беллини являстся самымъ выдающимся представителемъ 
венеціанскаго искусства XV ст., онъ—основатель венеціан- 
ской школы живописи и учитель знаменитыхъ Джорджоне, 
Пальма Веккіо и Тиціана. Картины Беллини, помимо осо- 
бенной мягкостп очсртапііі, привлекаютъ своимъ колори- 
томъ, нѣжнымъ, пзящиымъ, по въ то жс время силыіымъ, 
выразнтелыіымъ; красивъ пеіізажъ, служащій фономъ. Осо- 
бенно замѣчательна «Рісій,», близкая къ иѣкоторымъ произ- 
веденіямъ чннквеченто по простотѣ и, такъ сказать, класси- 
ческой, иемногосложной выразительности иэображеннаго (срв. 
«Ріеіа» М.Анджело, Залъ XX, № 3).

58. Восковая женская головка, одно время считавшаяся 
античиой, затѣмъ прнписывавшаяся Рафаэлю (Лилль). Реа- 
лизмъ передачи явно индивидуальныхъ чертъ модели и ирн- 
мѣпеніе окраскн, скорѣе смягчающей, чѣмъ усиливающей 
портретиость,свидѣтельствуіотъ о произведеніи, все исиолнеиіе 
котораго, являясь нѣсколько паивнымъ и мелочнымъ для 
класспческаго искусства чинквеченто, не противорѣчитъ ху- 
дожественному стнлю XV ст.. Передъ наші, надо полагать, 
работа пепзвѣстиаго итальяискаго художтіка-кватрочентпста, 
правдпво воспроизведшаго изящный, иѣжный обликъ опре- 
дѣлеиной моделп.

_____  П. Щ.

*) Вазари  такъ говорптъ про этотъ портретъ: «[Рафаэль] 
написалъ портретъ папы Юлія II масляными краскамп до того 
точно н похонсе, что почтн страшно становилось, глядя на него: 
такъ велнко сходство». Заслуживаетъ вниманія слѣдующая 
вѣрная хараістеристика Рафаэля, данная II. М . Карамзинымъ 
въ «Ппсьмахъ русскаго путешественнпка» (т. I, пзд. 4-ое. СІІБ., 
1900 г ., прим. на стр. 93): «Рафаэль, глава Римской школы, 
нривнанъ единогласно первымъ въ своемъ искусствѣ. Никто 
нзъ живопнсцевъ не вшпсалъстолько въ красоты антиковъ..., какъ 
Рафаэль— и потому никто не могъ прев8ойти его въ рисовкѣ».



XXII.

Залъ Сіьвернаго Бозрож денія  XI/— ХУІ вв.
Сооруженъ Братьяюі А р м а н д ъ. №№ 4 8 —53 переданы 
изъ П ет р . Э р м п т а ж а ; №№ 54 — 56 — даръ М. С.

Щ е к и н а.

Памятнпкп нндерландскаго, французскаго п германскаго 
пскусства, собрапные въ данномъ Залѣ, относятся къ эпохѣ, 
которую ирпнято обозначать термпномъ «Сѣвернаго Возро- 
жденія». Лпшенная исторически и географически непосред- 
ственной связп съ древнимъ міромъ, сѣверо-западная Европа 
не могла въ тоіі мѣрѣ какъ Италія развпвать антнчныя тра- 
диціи; равпымъ образомъ сѣверному Возрожденію остаетсіі 
чуждъ идеалъ классической красоты, достигнутый итальян- 
скпмъ искусствомъ начала XVI в. Съ другой стороны цѣлый 
рядъ явленій родшітъ сѣверное Возрожденіе съ итальянскпмъ.



Такъ, то же XV столѣтіе и иа сѣверѣ видитъ иьнпныіі расцвѣтъ 
индивидуальнаго творчества миогочисленныхъ ілколъ и ма- 
стеровъ, ѳамѣнивигахъ безліічное искусство средневѣковья. 
Сохраняя въ полноіі мѣрѣ традиціи готики, это время обна- 
руживаегь опредѣленную волю къ реализму; можно сказать 
даже, что въ иныхъ областяхъ, какъ, напр., въ живописи, 
пскусство сѣверо-западной Европы идетъ впереди Италіи 
въ дѣлѣ завоеванія видимаго міра; имя братьевъ Ванъ Эйковъ, 
піонеровъ масляной живописи, пользовалось и въ Италіи 
кватроченто весьма больпшмъ почтеніемъ. Если сѣверное 
Ііскусство, на высшсй точкѣ своего развитія встрѣтившнсь 
съ итальянскимъ искусствомъ, всецѣло ему подчиняётся, то 
нричииу этого надо искать въ гуманистическихъ идеалахъ 
послѣдняго; итальянское вліяніс на искусство XVI в. въ 
странахъ къ сѣверу оггь Альпъ имѣетъ параллель въ томъ 
воздѣйствіи, которому подверглось само итальянское искус- 
ство со стороны новонайденныхъ памятнпковъ художествен- 
наго творчества античности.

Эпоха Возролсденія на сѣверо-западѣ Европы открывается 
(іамятннками искусства Бургундіи, видѣвшей замѣчатель- 
ныіі расцвѣтъискусстваещена рубежѣ XIVп XV вв. Главный 
мастеръ отого «перваго Возрожденія»—Клаусъ Слшперъ изъ 
Дижона (ум. 1405), которому въ сотрудничествѣ съ его пле- 
мянникомъ, Клауеомъ де Верве, нринадлежптъ I . «Мои- 
сеевъ колодезъ» (картезіанскііі монастырь у Дижона), увѣн- 
чанпый въ свое время потеряннымъ нынѣ распятіемъ п 
пмѣвшііі, очевидпо, богатую раскраску. Колодезъ окруженъ 
6-ю статуями пророковъ, изъ которыхъ главное мѣсто за- 
нимаетъ Моисей, уступаюіцій только Моисею Микель-Ан- 
джело (Залъ X X , № 8) по удачностп найденнаго типа. На- 
право отъ него—арпстократичный Давндъ п скромнын уче- 
ный—Іеремія, въ очкахъ, чптающій кнпгу; старость, когда 
духовная жизнь ушла глубоко во внутрь, олицетворена фп- 
гуроіі Захаріи, за которымъ слѣдуетъ уднвнтелыю подвиж- 
ная фнгура Данінла, что-то доказывающаго внпмательно
смотрящему Исайѣ.

Сотрудннчеству Слютера п Верве прнпадлсжитъ также 
гробница Фитшппа Смѣлаго, откуда занмствованы маленькія



2а. 26. фигурки плакалыциковъ— моиа- 
ховъ, которые въ подлинникѣ стоятъ 
въ маленыотхъ иишахъ, окружающнхъ 
саркофагъ (Дижонъ).

Болѣе позднимъ являстся аналогич- 
ный 3. Планальщикъ съ гробнпцы Фи- 
лпппа По (Лувръ), въ одеждѣ п съ 
гербомъ пнлпгрпма, раскрашенный въ 
натуральные цвѣта; въ этой гробпнцѣ, 
продолжающей ту же бургуидскую тра- 
дицііо, плакалыцики, значителыю бо- 
лѣе крупные, вышлп пзъ нпшъ, и не- 
сутъ крышку саркофага со статуей 
умершаго на свонхъ плечахъ.

4. Мѣдный аналой въ формѣ распро- 
стершаго крылья орла (Фрееренъ), 
является интереснымъ образцомъ лптей- 
наго искусства мастерскихъ города Дп- 
нана (Бельгія), работы которыхъ, т. наз. 
Віпаікіегіе, пользовалнсь очень широ- 
коіі пзвѣстиостыо въ средиевѣковой 
Европѣ. Данный^аналой относится уже 
къ XV в. і

Бельгійская скульптура XV вѣка представлена далѣе 
,Ькоторыші статуяші святыхъ, пзъкоторыхъ 5. Св. Іаковъ 

(Андерлехтъ, ц. св. Петра) является столь же характернымъ 
образцомъ скулыггуры въ камнѣ, какъ 6. Св. Корнелій 
(Лувепъ)—рѣзьбы по дереву. Нанлучшей пзъ статуй ѳтнхъ 
должно, пожалуй, прнзнать 7. Св. Губерта (Лувенъ, ц. св. Іа- 
кова), олень у ногъ котораго нконографически напомнпаеть 
легенду объ обращеніп святого охотпика, увидѣвшаго распя- 
тіе между рогамп жнвотнаго.

Нндерландское искусство XV—XVI вв. представлено 8. 
статуетками предковъ Филиппа Добраго, работа Ж ака де 
Геринъ (Амстердамъ), въ характерпыхъ костюмахъ эпохн;
9. рельефъ Св. Мартина (Галь, Бельгія) прпнадлежитъ 
рѣзцу Жегат М от, придворнаго скульптора императора 
Карла V, н заиечатлѣнъ очень явственнымъ итальянскимъ



вліяпіемъ, тогда какъ еще болѣе позд- 
няя 10. Гробница Карла’ Смѣлаго 
(Брюгге). произведеніе антверпепскаго 
мастера ЛСака Жонгеленкса (въ подлин- 
никѣ статуя изъ бронзы), очевндно 
подражаетъ болѣе раннимъ бургунд- 
скимъ надгробіямъ.

Французская'скулъптура открыва- 
ется весьма интересной 11 . фигуркой 
Св. Георгія, попирающаго дракона; 
угловатыя движенія, нѣсколько вы- 
чурная поза п характерная одежда 
дѣлаютъ статуетку прекраснымъ при- 
мѣромъ находящагося на уклонѣ го- 
тическаго стиля. Статустка щзоисхо- 
дитъ изъ т. наз. «переноснаго алтаря 
герцоговъ Бургу ндскихъ», заказаннаго 
въ самомъ концѣ XIV в. скульптору 
Якову де Берзе (Ласдиев сіе 1а Ваегге), 
вырѣзавшему его изъ дерева; впослѣд- 
ствіи статуетка была раскрашена из- 
вѣстнымъ живописцемъ Мельхіоромъ 
Бродерламомъ (Дижонъ). 12. Бропзовыи Ангелъ является 
флюгеромъ башіпі замка Людъ; па лѣвомъ крылѣ пзящной, 
намѣренно вытянутой въ вышину фигурки можно прочесть 
дату «1475» п пмя скульптора, Жегана Барбе пзъ Ліона. 13.

. БюстъГильома де Рошфоръ (?) (или Людовпка XII, короля 
Францін)—интерссиый примѣръ итальянскихъ вліяній на

► фрапцузское возрожденіе; быть можетъ въ немъ мы имѣ-
емъ дѣло съ работой итальянскаго мастера. Его пронсхо- 
жденіе не выяснено (Парижъ, школа изящныхъ искусствъ).— 
Особое вниманіепадо обратить на 14. рельефъ Св. Георга, по- 
ражающаго дракона (Лувръ), прпнадлежащій замѣча- 
тельпому мастеру Мишелю Еоломбу (1430 — 1512), который 
въ Дпжонѣ любовался скульптурой Слютера, но въ то же 
врсмя первый прпзвалъ себѣ помощниковъ пзъ Италіи. 
Рельефъ этотъ интересно сравнить съ аналогпчнымъ изо- 
браженіемъ иа базѣ Св. Георга Допателло (Залъ XVIII,



Л1» 23). Къ первоіі половішѣ Возроясдеиія во Франціи относятся 
нѣсколько 14. а. б. бюстовъ принцессъ (Парижъ, Лувръ); 
болѣе ранняя— 15. Маска трагпческоіі королевы Изабо Бавар- 
ской. Интересны анониміше рельефы изъТруа: 16. Рождество 
Хркстово н 17. Тайная Вечеря,стоящіе уже вполнѣ на почвѣ 
Возрожденія.—XVI в.во Франціи впдѣлърядъхудожниковъ, 
призванныхъ королями изъ Италін (Ліонардо да Винчи, 
Бенвенуто Челлпни); отчасти подъ ихъ вліяніемъ, въ значи- 
тельной мѣрѣ сохрапяя однако и прежнія траднцін, стоятъ 
дпа иаиболѣе выдающіеся скульптора своего времеші, Жанъ 
Гужонъ (1515—1567) н Жерменъ Пилонъ (1535—1590). ГІер- 
выіі пзъ ннхъ представленъ 18. рельефами 4-хъ Евангеяи- 
стовъ (Шантплыі) и безукорпзненно нзящнымн 19. рель- 
ефами нимфъ съ т. наз. «Фонтана Невннныхъ» въ Парижѣ.
___________________ _ * 20. Мраморный бюстъ Д іаны  занм-

ствованъ нзъ самой извѣстной г]>ун- 
пы Гужона «Діапы съ олепемъ», пе- 
ренесенной въ Лувръ нзъ замка 
Анэ. Нѣсколько жеманное изяще- 
ство краспваго лпца портретно; мы 
имѣемъ здѣсь передъ собою знамени- 
туіо фаворитку короля Францнска I, 
Діану де Пуатьс. Устуиающій Гу- 
ясону по таланту Жерменъ Пилонъ 
представлеиъ 2І.статуей Мадонны 
(Лувръ), отмѣченной снльнымъ 
итальяпскимъ вліяніемъ, пожалуй 
уже стиля Барокко, и весьма интс- • 
ресной 22. гробницей короля Генри- 
ха II и жены его, знаменнтой недо- 

Ж . Гугконъ. Еюстъ ДІапы ОрОІО СлавОІІ ЕкаТврИНЫ МеДИЧИ 
ае п уатье. №  20. ( с .  Деші). Согласно старому обы- 

чаю, дабы выявпть суетность зем- 
ного велпчія, гробііицы французскихъ королей бывали 
раздѣлены на верхшою часть, гдѣ усопшіе нзображалпсь 
колѣнопреклоненныті въ торжественномъ облаченін, п на 
особое ппжнее надгробіе, гдѣ онн лежали въ впдѣ обнажеп- 
ныхъ труповъ. Данная гробшща, при полномъ своемъ нату-



;к. м.нзвѣстнаго и какъ 
живописецъ ма-
стера Алонзо Кано (1601—1667 гг.); при 
всемъ вліяніи, которое замѣтно въ пспан- 
ской скульптурѣ со сторопы Италіи, и, 
пожалуй, всего болѣе Франціп поздняго 
Возрождепія, пзнеможденная худоба и 
паѳосъ монаха свидѣтельствуютъ о возвра- 
щсніи къ аскетпческому идеалу, характер- 
пому для временъ «Контръ-реформаціи».

Остальные находящіеся въ Залѣ па- 
мятннкп относятся къ германскому пскус- 
ству эпохи Возрожденія, съ которымъ уже 
пришлось встрѣтпться въ Христіанскомъ 
Дворикѣ. Вначалѣ мы имѣемъ дѣло съ 
мастерамп уже нзвѣстпыми. Такъ, Іоргъ 
Сирлинъ прдставленъ двумя 24. женскими

а .  к апо . сп. Фрап- бюстами пзъ дерева, изъ которыхъ пптере- 
' цпскъ. № 23. сенъ бюстъ 24 а. молодой патриціанки, ярко 

іраскрашенный (Ульмъ). 25. Автопортретъ 
Сирлина (Ульмъ, хоры собора) очень счастлнво сохрашілъ 
для насъ характерный обликъ рѣзчика по дереву. Его острое



лицо и иоразптельно сдѣлаиная рука крайио убѣдительны 
по своей нѣсколько рѣзкой отчетлпізостн. Фегтъ Штоссъ 
является ыастеромъ большого 26. рельефа Страшнаго Суда, 
очень искуспо вырѣзаинаго изъ дерева, съ многочпслен- 
ными группами святыхъ и очень любопытной преисподией 
(Нюрнбергъ).—Къ школѣ Штосса относится 27. Оплакива- 
ніе Христа, группаиеуклюжая, нопатетическая. Аноннмныя 
статуи—28. Христосъ пзъ Блутенбурга (Баварская школа) 
п изысканный 29. Св. Михаилъ (Швабская школа), ярко 
раскрашенныя, свндѣтельствуютъ о стремленіи къ внѣшней 
красотѣ, характерномъ для искусства вырождающейся го- 
тикп. Нанболѣе выдающійся скульпторъ этого направлепія, 
Тильманъ Рименшнейдеръ (1468—1531), представленъ своими 
работами изъ дерева (30. 12 апостоловъ, отличающіеся под- 
часъ мелочнымъ реализмомъ, Мюнхенъ) и изъ камня, куда 
прежде всего относится 31. гробница императора Генриха II 
и его жены, св. Кунигунды (Бамбергъ), вся еще выдоржан- 
ная въ строгомъ іератическомъ стилѣ Среднихъ Вѣковъ, съ 
богатымъ прнмѣненіемъ готнческпхъ орнамептовъ. Съ под- 
ножія гробницы, окруженной рельефными сценами, изобра 
жающими событія изъ жпзии усопшпхъ, взягь 32. рельефъ— 
исцѣленіе императора св. Бенедиктомъ отъ каменной бо- 
лѣзнп. Въ спящемъ пріздворномъ иа рельефѣ этомъ Римен- 
шпейдеръ далъ своіі портретъ.—Къ другой гробницѣ того 
же мастера относнтся 33. бюстъ еп. Рудольфа Шеренберга, 
ірко, по правдпво раскрашенный, и 34. два ангела (Вюрц- 

бургь).
Миловпдная статуя 35. «Нюрнбергской Мадонны» (Нюрн- 

бергъ, Нац. Музей, модель изъ дерева) является весьма 
характернымъ образцомъ поздне—готической красоты. Въ 
ией вполнѣ ясенъ «готическій изгнбъ» тѣла (см. Залъ XVI); 
она, быть можетъ, принадлежала къ утерянной болыпой груп- 
пѣ Распятія, хотя выраженіе ея лпца скорѣе радостное. 
Относясь по времени къ коіщу XV плп пачалу XVI в., опа 
очевидпо вышла изъ круга Петра Фишера.

Ему же принадлежитъ еще всецѣло средневѣковая 36. 
гробница графа Отто ф. Геннеберга (Ремгнльдъ), стоящаго 
на своемъ геральдпческомъ львѣ. Лучшиш работамн Фи-



щѳра додокны быть признаны его статуи рыцарей съ гроб- 
нпцы пмператора Максимиліапа I (Инсбрукъ), въ которыхъ 
завѣты готики удачно прпмирены съ требованіями "поваго 
класическаго стиля. Это 37. Король Артуръ, полулегендар- 
ный англійскій герой, прославлен- 
пый создатель «Круглаго стола», 
и 38. Король остготовъ Теодорихъ 
Великій, завоеватель Италіи—вѣр- 
нѣе его поэтлческій двойникъ, Дит- 
рихъ Бернскій. Имепа обоихъ ры- 
царей конечно пе имѣютъ зпаченія 
для этихъ идеалъныхъ фигуръ.
Къ поздиему періоду дѣятельности 
мастерской Фишера отиосится 39.
Гробница Фридриха ІѴІудраго, кур- 
{порста Саксопскаго, покровителя 
Лютера, памятникъ, уже всецѣло 
стоящій па почвѣ Возрожденія 
(Виттенбергъ); мастеромъ гробшщы 
б. м. является сынъ Фишера, Пе- 
теръ Фишеръ младшій (ум. 1528).

40. Съ Фишеровской гробницей 
Фридриха Мудраго крайие поучи- 
тельно сопоставить болѣе ранній 
бюстъ того же герцога, сдѣланный п . фпшеръ. Король Лртуръ_ 
заѣзжимъ въ Гермаппо птальян- м 37.
скимъ скульпторомъ, Адріаномъ
Маеетри (Иасігіапиз Еіогепііпиз, ок. 1440—1499), который 
далъ модель, вылитую изъ бронзы въ 1498 г. иеизвѣстнымъ 
нѣмецкимъ мастеромъ. Идеалпзованному облпку Фридриха 
на гробщіцѣ Фишера здѣсь противопоставленъ болѣе скром- 
ный, пѣсколько внѣшній реадистическій портретъ (Дрезденъ, 
Альбертинумъ).
& 41. Бюстъ Филиппа Добраго, герцога Бургундскаго, пред- 
назначавшійся для той же гробницы Максшшліана I, откуда 
взяты статуи королей Артура и Теодорнха, является про- 
изведеніемъ второстепеннаго германскаго мастера начала
XVI в., Гильга Зессельшрейбера, которыіі, конечно, не вы-



держиваетъ сравненія съ его товарнщемъ по работѣ, Фц- 
шеромъ (Штутгартъ).

Для германской скульптуры послѣдующаго періода ха- 
рактерно стремленіе къ мелочному реализму и отсутствіе 
дѣйствнтельно выдающихся монумеіггальныхъ пронзведенііі. 
ІІреемннкъ Фншера по мастерской Панкірацъ Лабенвольфъ 
является авторомъ очень характерной въ этомъ отношеніи 
фонтанной статуетки 42. Человѣка съ гусям и , изъ клювовъ 
которыхъ льется вода (Нюрнбергь); тѣмъ же духомъ запе- 
чатлѣнъ раскрашенный 43. Волынщикъ (Берлннъ).—Наи- 
болѣе значптельное иронзведеніе этон эпохн, скульптурный 
алтарь изъ Бордесгольма (Шлезвнгъ), работы Ганса Брюггс- 
мана (44) свидѣтельствуетъ объ обіцемъ упадкѣ заимствова- 
ніямн изъ гравюръ величайшаго художника Германін, А. Дю- 
рера. Выдѣляются все же 45. шуты Эразма Грассера (Мюи- 
хеиъ). Въ заключеніе можно упомянуть о двухъ портретныхъ 
бюстахъ скульптора конца XVI в., Яна де Царъ, пзображаю- 
щнхъ 46. Вильбальда Имгофа, извѣстнаго мецената н кол- 
лекціонера, и 47. его жену, показывающнхъ, что портретное 
пскусство—самое долговѣчпое.

Выстаглен' ые въ Залѣ съ декоративной цѣлыо 48— 53. 
Щ'ііты н шлемъ даютъ наиболѣе ннтересные съ художс- 
ственной точки зрѣиія образцы о ч с і іь  высоко стоявшаго 
въ'эпоху Возрожденія промышленнаго нскусстса. Особен- 
ной цѣнностыо въ Залѣ обладаютъ трп подлпнныя 
картпны нѣмецкой школы XV—XVI вв.: 54. Обрученіе 
Іэакима и Анны (XV в.), 55. Бѣгство въ Егкпетъ  (инте- 
ресенъ пейзажъ прирейнсксй мѣстностн; кёльнской (?) школы 
XV в.) и 56. П ртретъ ребенка, прекрасная работа выда- 
ющагося непзвѣстнаго мастера 1695 г.

А. С.



XXIV.

Залъ подлинниковъ разны^ъ эпо^ъ.
Китайская" ваза—даръ Ю. С. Н е ч а е в а-М а ль- 

ц о в а; иамятпики итало-греческой икоиописи и птальян- 
скаго искусства—даръ М. С. Щ е к и и а; французскія 
бронзы—даръ графа Ал. Ал. Б о б р п и с к о г о ;  италь- 
янскіе мрамориые портретные бюсты—даръ Д. А. X о м я- 
к о в а; рисунки русскихъ и западно-европейскихъ худож- 
никовъ—даръ Г. А. П е и с к а г о  (черезъ Ф. 0 . Шехтеля); 
персидская миніатюра—даръ проф. Б. А . Т ур аев а;  
фаянсовое блюдо изъ Дагестана (въ вптр. Д)—даръ г-жи 

А . Л . М л о к о с ѣ в п ч ъ.

Залъэтотъ^является, послѣ Египетскаго отдѣла, самымъ 
достойпымъ вниманія, пбо здѣсь передъ наш великолѣпные 
подлинники искусства христіанскаго, мусульманскаго и ки-

і) Залъ открьггъ по вторникамъ отъ 11— 3 час.



тайснаго. Въ виду того, что выставленные оригиналы посте- 
пеьшо опублнковываются, опнсаніе Зала должно, само собою 
понятно, ограпичпться л ііш ь  необходимымъ и будетъ 
бѣглымъ *).

Въ Залахъ XVI—X X II мы познакомплпсь съ христіанской 
скульптурой, а отчасти съ зодчествомъ и живописыо, преиму- 
іцествепно птальяпскпмп. Теперь наше представленіе объ 
итальянскѳмъ искусствѣ существенно обогащается и рас- 
ширяется обзоромъ подлипныхъ ироизведеній нтальянской 
пластики п жпвошіси разныхъ школъ Италіи, кромѣ 
которыхъ мы впдпмъ такъ наз. итало-греческія или птало- 
критскія иконы. Послѣднія тѣмъ болѣе для насъ важпы, 
что за послѣднее время пробудился и крѣпнетъ оживлепный 
ннтересъ къ икопоппси вообще п особепио къ русской пконо- 
пнси, въ которой съ полнымъ основаніемъ усматриваютъ 
«одно изъ велпчайшпхъ міровыхъ сокровнщъ релпгіознаго 
пскусства»; 2) Мы должны отказаться отъ обычнаго предста- 
вленія о темныхъ пконахъ, па которыхъ съ трудомъ можно 
разсмотрѣть лпки, фигуры, околпчпостп. Иконы, по удале- 
ніп съ нпхъ вѣковой копоти, поражаютъ пеобычной снлой 
п гармоніей яркихъ, радостныхъ, свѣтозарныхъ красокъ, 
образующнхъ изумительные по своіімъ гаммамъ перелпвы. 
Лучшпмп созданіяші родпой пкопопнсн мы можемъ н должны 
гордиться съ такимъ же основаніемъ, какъ, напр., Италія 
картиналт Рафаэля, но едва ли прпнцнпіалыю вѣрепъ 
взглядъ, что къ пконоппсп прпложимы такія же начала 
художественной оцѣнкп и въ такой жемѣрѣ, что«и къ произве- 
ведепіямъ пскусства современнаго, и къ искусству аптичному, 
къ пскусству Возрожденія» 8). «... Оцѣпка икопъ въ отпо-

*) Памятники христіанскаго Востока разсмотрѣвы  въ 1-ой
части офиціальнаго и здан ія  «Краткаго П утеводнтелп», Залъ
X X IV ; объ александрійской хроникѣ (№ №  і ' и  2) см . Залъ X V I,
прим. 3-ье на стр . 19.

*) К н . Е . Н . Т рубец кой , У м озрѣ ніе въ краскахъ . Вопросъ
о смыслѣ ж изни  въ древне-русской религіозн ой ж ивописи. 
М осква, 1916 г .,  стр . 13 .

8) П . М урат овъ , Р усск ая  ж ивопись до середины 17-го вѣка  
(см. I I . Г рабарь , И сторія  русскаго нскусства, т . V I , М осква, 
стр. 8).



шеніи мастерства и историческаго значеиія, какъ памятни- 
ковъ искусства, не можетъ быть основана на обычныхъ прин- 
ципахъ оцѣнки памятшковъ современной живописи. Ви- 
зантійская и русская иконопись въ пучшей своей части 
представляетъ поэтическое воспроизведеніе въ лицахъ и 
краскахъ догматовъ, символовъ н пѣснопѣній. Композиціи 
иконъ выработаны людьми, сильными мыслыо и воображе- 
ніемъ, но не изучавшнми анатомін и совсѣмъ незнакомымн 
съ законами перспективы. Условность и стилизація неотъемле- 
мыя принадлежности иконописи». 1).

Иконопись по истинѣ художество возвышенное, идеальное, 
она всегда просвѣтляла зрнтеля іі своею условностыо, своимъ 
нзображеніемъ видѣиія «нной жизненной правды и иного 
смысла міра»,2), нной дѣйствительности, того небеснаго 
будущаго, «которое манитъ къ себѣ, но котораго въ настоя- 
щео время человѣчество еще не достигло», 3), пробуждала 
н продолжаетъ вызывать чувства глубокоіі релнгіозности.

Въ вопросѣ объ иконахъ птало-греческой школы мнѣнія 
нзслѣдоватслей расходятся. Одни отпосятъ возннкновеніе 
этихъ нкопъ уже къ XIV ст. и усматриваютъ въ нихъ явные 
слѣды спльнаго вліянія ранняго итальянскаго Возрожденія 
на искусство византійское. Другіе, отрицая какуіо-либо за- 
висимость византійскаго искусства XIV ст. отъ итальянскаго, 
нолагаютъ, что нтало-критская школа зародилась самое ран- 
иее послѣ падепія Византіи (1453 г.) и носптъ черты упа- 
дочности, рсмесленпости н провпнціальностн. Дѣйствительно, 
Внзантія во 2-ой пол. XV ст. потеряла силы художественпаго 
творчества, свершивъ миссію создапія величайшаго само- 
бытнаго искусства, и не нмѣла уже никакой возможностн 
протпвопоставить развпвавшейся и крѣпнувшей живошіси 
Италіи что-либо свое новое и попрежнему мощное. Наоборотъ, 
все указываетъ на то, что до самаго послѣдняго временн

х) Н . П . Лихачевъ, Краткое описаніе иконъ собранія П. М. 
Третьякова. Москва, 1905 г ., стр. III— IV.

2) К н . Е . Н . Трубецкой, указ. соч., стр. 7.
8) Тамъ оісе, стр. 8.



самостоятельная Внзантія въ областн религіозной живо- 
пнсп оказывала вліяніе на Италію. х)

Не останавлпваясь на всѣхъ нконахъ, замѣтимъ только, 
что икона Богоматери типа «Умиленіе» (шкафъ А середина) 
блнзко наномннаетъ такуіо же пкону нзъ собр. П. М. Трсть- 
якова, значащуюся подъ № 25.

Еслп мы согласимся, что византійское искусство въ эпохи 
самостоятельнаго политическаго существованія Византіи 
всегда ппталось свопми собственпымн художествсннымн эле- 
ментами п оказывало свое воздѣйствіе на пскусство сопри- 
касавшихся съ нею странъ, въ томъ чнслѣ и на Италію, то, 
приступая къ итальянскимъ картинамъ (прнмптнвамъ) въ 
этомъ Залѣ, сможемъ усмотрѣть въ нпхъ явные слѣды завн- 
снмости отъ византійскаго нскусства. Коиечно, съ теченіемъ 
временп эта завпспмость слабѣетъ, но остается неоспорн- 
мымъ, что нтальянская жнвопнсь въ своемъ начальномъ

х) «Закліоченія, къ которымъ пріппли нопѣйшіе изслѣдо- 
ватели христіанскаго Востока, позволяютъ говорить съ полнымъ 
основаніемъ о третьемъ н послѣднеш . расцвѣтѣ внзантійскаго 
пскусства въ 14-мъ стотѣтіп [вѣкъ Палеологовъ]. Къ этому 
столѣтію относятся мозаикн К ахріе— Джамп въ Константино- 
полѣ [церковь ^Спасптеля], фрескн церквей Мнстры въ Пело- 
поннесѣ, фрески перквей Старой Сербіи. «Новое искусство 
[говорптъ Шарль Днль] вдохновляетъ ихъ , искусство жнпое н 
нскреннее, полное движ енія, экспресспвностп, живопнсныхъ  
чертъ, пскѵсстпо,увчеченное реалистнческпмн и правднвыми на- 
блю деніяш і. Ч увствуется, что худож пики того времени не 
дремлютъ въ традиціонной неподвижностн, но учатся вндѣть 
прнроду п ж п з н ь .. .п  пѣкоторып созданія  этой его эпохп могутъ 
быть безъ всякаго преувеличенія сравнены съ лучшнми пронз- 
веденіями пталіанскпхъ прнмнтнвовъ»... Около 1350 г ., во вся- 
комъ слѵчаѣ, Италія не выказываетъ опредѣленной реакціи  
противъ Внзантійскаго вл іян ія . Обращаясь къ Византін 14-го 
вѣка, мы также не встрѣчаемъ еще волпы возвратиаго италіан- 
скаго в л ія н ія ... «Византійское Воврожденіе пачала 14-го столѣтія, 
параллельное съ движеніемъ тосканскаго пскѵсства, не обязано  
емѵ ничѣмъ». [Слова Диля и М илле]... «Вмѣсто того, чтобы спра- 
шивать [замѣчаетъ Д пль], не обязано лп чѣмъ нибудь визан- 
тійское В озрож деніе эпохп Палеологовъ Зап аду, мы моглп бы 
спросить скорѣе, не пріобрѣла ли чего пибудь Италія 14-го в ., 
какъ н И талія предшествующнхъ столѣтій, отъ Византіп». 
(П . М урат овъ, ук аз. соч ., стр. 64, 65, 68, 70).



развцтіи должна считаться одной изъ ученицъ царстеенной 
Визаитіи.

> Уиомянемъ слѣдующія картины: I
1 3. Распятіѳ, раб. Сеньи ди Бонавенигуры, художника 

сіенской школы конца XIII и иачала XIV вв. *•) Авторство 
художиика удостовѣрено сохрашшшеюся иодлиннною над- 
писыо «нос 0[Р ]и з р ш х і т  8ЕОКА 8 е к е к 8 і8 « . Данное ироизве- 
деніе, выдающееся по своимъ художественнымъ достоин- 
ствамъ и дошедшее въ прекрасномъ вндѣ, представляетъ 
болыиое значеніе для выясненія творчества Сеньи и вмѣстѣ 
съ тѣмъ заннмаетъ видное мѣсто въ іісторіц ранней италь- 
янской жішоинсн вообще, н сіенской въ частности.

4. Распятіе, раб. пеизвѣстп. мастера падуанской школы 
XIV ст.; въ стилѣ замѣтно явное вліяиіе Дямтто.

5. Мадонна, раб. неизвѣстн. вепеціанскаго художнпка
XIV ст.; высокія жнвописныя достинства выдвигаютъ эту 
картииу па одно изъ первыхъ мѣстъ среди подлпнниковъ 
разсматриваемаго собранія.

6. Св. Троица п 7. Голгова, раб. непзвѣстп. мастеровъ 
падуанской школы XIV ст. Стнленъ на второй картнпѣ 
ровный красныіі фонъ, усиливатощій драматпзмъ событія.

8. Триптихъ (Мадонна съ предстоящими святымп, Благо- 
вѣщеніе, Распятіе, ап. Петръ и ап. Павелъ), раб. непзвѣстн. 
флорентійскаго мастера XIV ст.

9. Мадонна съ предстоящнмп святымп, раб. неизвѣстн. 
сіенскаго мастера XIV ст.

10. Большой трилтихъ съ пзображеніемъ Мадонны, Ма- 
рін Магдалпны и бл. Августнна, раб. неизвѣстн., безспорно 
высоко-одареннаго художнпка сіенскоіі ппсолы XIV ст.

11. Воскресеніе (створка алтарнаго образа), нашісанное 
въ 1423 г. нензвѣстнымъ художішкомъ одной пзъ школъ 
сѣв. Италіи. Рядомъ съ датою «1423» были пририсованныя 
позднѣе фигуры заказчиковъ п, можеть быть, также пмя 
мастера, стертыя антикваромъ, у котораго М. С. Щекинымъ

х) Распягіе оппсано Ліонелло Вентури  (Ыопеііо Ѵепіигі) въ 
нзданіи «П шятшши Музея Изящныхъ Искуествъ имени Импе- 
ратора Александра III прн Московскомъ Университетѣ», вып.
III, табл. X V III.



была пріобрѣтена эта картшіа, ставшая тсперь, къ сожалѣ- 
нію, такой загадочной.

12. Свв. Себастіанъ и Рохъ , раб. неизвѣстн. римскаго 
мастера XV ст.

13. 14. Два раскрашенныхъ рельефа съ Мадонной, раб. 
неизвѣстн. флорент. (№ 13) п венеціанск. (№ 14) мастсровъ
XV ст. (срв. съ пронзведеніямн Л. и А. д. Роббіа въ Залахъ 
XVIII, XIX и XXI).

Интересны подлшшые 15. поставецъи 16. ларь, являющіеся 
продуманныміі въ своихъ формахъ и изящными въ украшеніп 
образцами итальянскнхъ издѣлііі XV ст. изъ дерева.

Въ закоичешіыхъ картшіахъ не всегда можио усмотрѣть 
процессъ написанія картины,—самая закончеішость уже от- 
вергаетъ элементы первоначалыіыхъ набросковъ, поправокъ, 
намековъ. ІІевольно возникаетъ вопросъ, какъ создавалась 
та или иная картнна, прнвлекающая своею разработанноіі 
композпціей, правпльнымъ рисуіікамъ, красочныміі пятнами. 
Рисунки русскихъ и западно-европейскихъ художниковъ (внт- 
рнны Б и В), порою бѣглые, порою болѣе пли менѣе 
отдѣланные, какъ бы раскрывають передъ нами одпу изъ 
страпицъ замысловъ п творчества художниковъ, показывая, 
съ чего начнналъ художнпкъ; этн наброскн прпвлекателыіы 
н тѣмъ, что въ ннхъ часто болыпе непосредственности н чув- 
ства, чѣмъ въ готовыхъ картинахъ. г)

1) у  Д ж . Рескина, 1819— 1900 гг. (Локціи объ искусствѣ. 
Москва, 1900 г ., стр. 82, 162— 163) находнмъ ирнводи&шя ниж е, 
достойныя вниманія строкн, иоказывающ ія, чтб нногда пред- 
ставляютъ собою рисункн 8наменитыхъ художниковъ: «Двн- 
женіе руки велнкаго худож ника каждый мнгъ управляется ка- 
кнмъ-ннбудь новымъ намѣреніемъ... Изъ всѣхъ [рнсунковъ перомъ 
н карандашемъ Мнкель-Анджело н Р аф аэля]... вы не укажете  
ни одного рисунка слабаго или ученическаго. Все это— пронз- 
веденія мастеровъ. Вы можете осмотрѣть всѣ галлереи Е с- 
ропы—и ...в ы  не найдете въ ш іхъ ни одного незрѣлаго нли сла- 
баго рнсунка этихъ или другихъ великихъ м астеровъ... Новые ху-  
дожники всегда училнсь или старались выучнться писать крас- 
ками, выучившись чертить; старые мастера постуиали наобо- 
ротъ: они учнлись чертить, послѣ того какъ научались владѣть  
краскамн или гравировать, что еіце труднѣе. Кисть давалась  
имъ въ руки чуть ли не съ дѣтства, и они старались дѣйствовать 
ею , а когда припимались 8а перо нли карандашъ, онн владѣли 
нми съ легкостью кнсти и съ твердостыо рѣзца».



Въ Залѣ XX среди скульптуръ нтальянскаго чинквеченто 
мы любовались на ряду со слѣпками и однимъ оригиналомъ,— 
бронзовою группою раб. Якопо Сансовино; здѣсь пластика 
итальянскаго барокко представлспа двумя отличными подлин- 
ными 17. 18. нраморными портретными бюстами послѣднихъ 
нзъ фамиліи Медичи, раб. въ стилѣ Лоренцо Б ернит  (1598— 
1680 гг.), самаго знамеиитаго изъ скульиторовъ зпохи ба- 
рокко (прибл. 1630—1730 гг.) Бюсты, полные эфекта, про- 
ннкнутые двшкеніемъ, привлекаютъ своей ншвописностыо и 
нзысканпостыо, столь тшшчнымн для этого стиля; въ пе- 
редачѣ портретныхъ чертъ мы видпмъ болыпе натурализма, 
чѣмъ въ бюстахъ чинквеченто, и эта правдивость напоми- 
наетъ скорѣе о реализмѣ портретныхъ изваяній кватроченто.

Вторая половипа XVII ст. ознаменована въ исторіп искус- 
ства переходомъ руководящей роли отъ Италіи къ Франціи, 
ставшей, начиная съ эпохи «короля-солнца» Людовика XIV 
(1643—1715 гг.) и вплоть до нашихъ дней, во главѣ духовнаго 
двиясепія всей Европы. Безспорно важпымъ для француз- 
скаго пскусства явлеиіемъ была система централизаціи, вве- 
денпая Людовикомъ XIV. Учрежденіе имъ королевскихъ 
академій (жнвошіси, ваяиія, архитектуры) п мануфактуръ 
(гобеленовъ и др.) послужило мощной школой французскому 
нскусству, направившей всѣ его дучш ія сплы къ создапію 
велнкихъ, націоналЬныхъ по духу, памятниковъ. Покрови- 
телъство встрѣтнвшему огромный спросъ прикладному фран- 
цузскому искусству дало возможность привлечь впдныя 
художественныя силы и развнть самую технику исполненія; 
чутко слѣдуя смѣнѣ стилей, прішладное искусство отныпѣ 
всегда оставалось на небывалой высотѣ художествепнаго и 
технпческаго совершенства.

Разставлепныя здѣсь велпколѣпныя французскія бронзы 
зпакомятъ насъ съ тремя стнлями Фрапціи,—ЛюдовиковъXV 
и X V I  п Имперіи (ампиръ, етріге) г). Ыа смѣну важному, 
сановнтому, нѣсколько холодному нскусству Ліодовпка XIV

■) Къ сожалѣнію, не можетъ быть выставлена въ этомъ 
Залѣ, въ силу чисто техническихъ обстоятельствъ, огромная 
бронзовая позолоченная люстра эпохн переходной отъ стиля 
Людовнка X IV  къ стнлю Регентства (1715— 1723 гг.), пвля*



выступаетъ *стиль Регенства>, въ которомъ, на ряду съ 
художествепнымн мотивами только что минувшаго царство- 
ванія, появляются дѳкоративные олемонты новаго стиля,— 
«Людовпка XV» (1723—1774 гг.) плн <<рококо>, называемаго 
такъ по частому примѣненію въ орнаментацін мотиварако- 
випы (госаіііе). Стііль этотъ, нрн всеіі своей изысканностн, на- 
столько индивидуаленъ и самобытенъ, что для развитія 
фрапцузскаго нскусства его должно считать однимъ изъ 
наиболѣе характерныхъ. Наглядпое представленіе о важнѣй- 
шихъ декоративныхъ частяхъ рококо даютъ 19. Часы, об- 
рамленіе которыхъ, пропзводя на первый взглядъ впеча- 
тлѣиіе чего-то прихотливаго, свободнаго отъ законовъ сим- 
метріи, равиовѣсія массъ, ироникнуто удивительнымъ чув- 
ствомъ СТІІЛЬИОСТИ и красоты.

Болѣе строи. «стпль Людовика XVI» (1774—1792 гг.). 
Подобно тому, какъ въ рококо отпечатлѣлся духъ эпохи 
безпечной, нѣсколько жеманной, такъ въ нскусствѣ времени 
Людовика XVI нашлп отраженіе вкусы этой эпохи, гдѣ, 
вмѣстѣ съ сентпментализмомъ, любовыо къ природѣ, вы- 
етупаютъ въ иослѣдніе годы царствованія элементы іслассн- 
цизма. Еслп бра (№№ 20— 25) своимн словно усталымн 
лнстьямп говорятъ намъ объ утомленности, еслн 26. роскош- 

у ная наминная рѣшетка (сЬепеІ;), съ тппичнымъ для данпаго 
стиля орнаментомъ,обнаружнваетъ легкій склонъ къ антич- 
иостп, то безспорпо явиымъ вліяніемъ декоративныхъ и кон- 
структивныхъ формъ геркуланейской н помпеяпской брон- 
зовой утварп отмѣчены 27а1). 28. канделябпы-треножники па 
грифахъ, возможно раб. Гутьера (ОоиіШге). ІТо моделямъ 
Клодіоня (Луи Мише, 1738—1814 гг.), расцвѣтъ дѣятельностн 
котораго падаетъ на эпоху Людовпка XVI, исполнены очаро- 
вательные, едва ли нмѣющіе себѣ равныхъ, парные канде- 
лябры 29. съ  паномъ и 30. панискою, трактованными очень 
мягко и жизненно.

Осталыіыя бронзы относятся къ стнлю Имперіи, прнчемъ,

ю щ іяоя рѣдкимъ шедевромъ величественнаго искусства 1-ой 
четверти X V III ст . Въ будущ емъ подъ бронзы нредположено 
отвести Главный Залъ М узея.

1) О римскомъ знаменн (№ 27) см. Залъ X V .



Д гт.іль к гп д ел п З р і. 27д 28.

какъ мы видѣли, элементы греко-римской орнаментйки 
появляются уже прп Ліодовикѣ XVI, и, надо полагать, иѣ- 
которыя нзъ э т і іх ъ  бропзъ могутъ быть отнесены къ періоду 
болѣе раннему, чѣмъ время Наполеона I. Торжествейносіыо, 
побѣднымъ величіемъ обвѣяны всѣ этп нѣсколько холодные 
вазы, канделябры, часы съ ихъ изящными, стройными, 
снмметрнчнымн украшеніямп, красивы и выразительны і і х ъ  

сдержанныя благородныя формы.
Разсмотримъ всѣ бронзы етріге;
31. 32. Д зѣ  вазы, въ которыхъ еще слышны отзвуки 

стиля Людовпка XVI, на массивпыхъ колопиахъ, украшен- 
ішхь вннзу тремя внушительяыми крылатымп львамн, лав- 
ровымъ вѣнкомъ н впнограднымл гроздьями.



33. 34. Два канделябра съ  тремя женскими фигурами,
поддерживаюпщмп вазы съ цвѣтами; въ головномъ уборѣ и 
н типѣ головокъ, несущихъ подсвѣчнпки, сказалось вліяиіе 
египетскаго похода Наполеопа.

35— 40. Шесть малыхъ канделябровъ съ  Викторіями
41. 42. Два большихъканделябра съ Викторіями па стнль- 

ныхъ постаментахъ, раб. Пьера Ф илипт Томиѵа (1751— 
1843 гг.).

43. Часы съ группою «Амуръ и Психея»; моделировка 
фнгуръ нѣсколько суха.

44. Часы съ группою «Сабинянки, примиряющія сабн- 
нянъ сь римлянами». Композиція группы является почтн 
точнымъ воспронзведеиіемъ главпой сцены картины (въ 
Луврѣ) на туже тему раб. знаменитаго Жака Луч Давида 
ч1(48—182о гг.), выставленной въ 1799 г.. что служнгь 
извѣстной датнровкой часовъ; па постаментѣ—«Похищеніе 
сабинянокъ» (срв. съ №№ 39 п 40 въ Залѣ XX).

45. Часы съ фигурамп «Математики» и «Астрономіи»,
стоящнмц около земли, освѣщаемой солнцемъ; стрѣлкою 
служитъ рука амура; характеренъ ориаментъ постамента 
СЪ мотпвомъ лиры. л  .

Прн разсмотрѣніп бронзъ мы можемъ отмѣтить, какъ 
па руоежѣ поваго столѣтія вновь возстаютъ античныя фор- 
мы, простыя, ясныя, говорящія саші за ссбя, оживаетъ духъ 
античнаго искусства съ его тоикпмъ пониманіемъ задачъ 
еоздашя всякаго художествепнаго произведепія, будь то 
памятникъ зодчества, статуя, картпна, пли просто скромное 
полуремесленное, полухудожественное нздѣліе въ видѣ вазы 
треножнпка, свѣтпльнпка. Любуясь бронзами, мы пе мо- 
жемъ не воздать дань чнстаго восторга ихъ, такъ сказать, 
архнтектурности, закономѣрности и цѣлесообразности, выра- 
лгающимся какъ въ строго проведенномъ разграннченііі 
частей конструктивныхъ п декоративныхъ, такъ ц въ орна- 
ментикѣ, въ которой идеальио выдержанъ прппщіпъ соот- 
вѣтствія той илп другой спстемы убранства опредѣленпому 
мѣсту. Напрашивается сравненіе, съ одной стороны, съ антич- 
ной утварыо (см. Залы XV и XXVIII), съ другой,-древне-



гречеекими сосудами (см. Залъ 111, витр. № 2 и ізазы въ 
колоннадѣ. главной мраморноіі лѣстиицы).

46. Мать съ дочерью, бронзовая групиа (подлпнникъ) 
исизвѣстпаго скульнтора. Въ стилѣ много общаго съ про- 
нзведспіями кн. П. ГІ. Трубецкого (род. 1867 г.), средн 
работъ котораго, кромѣ портретныхъ бюстовъ и неболь- 
шихъ бронзъ, выдѣлнется монументалыіая, смѣло задуман- 
ная копная статуя Александра III въ Петроградѣ, вы- 
звавшая столько разнорѣчивыхъ мнѣній.

Закопчнмъ бѣглый обзоръ Зала драгоцѣнпой 47. китай- 
ской вазой XVI ст., сплошь покрытой стнльныші изобра- 
женіями въ техникѣ иерегородчатой эмали, образцами му- 
сульманской керамики VIII—IX вв. (возможно, что и болѣе 
ранняго врсмепн), интереснымп яркостыо красокъ п прпчу- 
длнвостыо рнсунка (витр. Г н Д), и очснь хорошей персиД’ 
ской миніатюрою.

Украш еяіе съ"вазы амппрт.. Ш  31 п 32.
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